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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№287и с учетом Федеральной образовательной программы основного общего 

образования (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 

370). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», « Иностранный 

(английский) язык, « Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Технология»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в 

ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обу- чающихся социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке. Достижение поставленных целей 

реализации ФОП ООО предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здоро- вого образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к со- циальному 

самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, об- щественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, ин- дивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 



5  

обучающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   

 научно- технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических ра- ботников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессио- нальной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессиональ- ного образования, 

центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и со- циального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, фор- мирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС ООО:Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

      - принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной      

        организации Программа характеризует право получения образования на 

родном языке из     

                                                                                                                                                       числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного    

                                                                                                                                                 принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа 

обеспечивает кон- струирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает 

возможность и ме- ханизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (за- конных 

представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических осо- бенностей обучающихся при построении 
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образовательного процесса и определении об- разовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающей направленность 

учебного процесса на до- стижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не до- пускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответ- ствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г.   и 

санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные по- требности обучающихся, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации вос- питания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, со- держательный и организационный разделы. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также 

раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный (английский) язык, « Математкиа», «Информатика», 

«История», «Обществознание»,«География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка»,«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Технология», «Физическая культура». «Основы 

безопасности жизнедеятельности» непосредственно применяются федеральные 

рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действийу обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 

результатов освоения Программы. Рабочая программа воспитания реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности.Она имеет модульную 

структуру и включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все 

перечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 

планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных  планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным 

целям ос- новного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традици- онными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, при- нятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопо- знания, самовоспитания и 



8  

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руко- водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта дея- тельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания, 

- патриотического воспитания, 

- духовно-нравственного воспитания, 

- эстетического воспитания, 

- физического воспитания, 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

- трудового воспитания, 

- экологического воспитания, 

- осознание ценности научного познания, 

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся усло- виям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в 

нескольких пред- метных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(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 педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способ- ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, со- ставляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социаль- ных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивнымиУУД включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, раз- витие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебных 

предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпо- сылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при 

создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образова- ния по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», « Иностранный (английский) язык,« Математкиа», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Основы  духовно-нравственной культуры народов России», «Технология», 

«Физическая культура».«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

 

 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образо- вательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

Программу, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования 

к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица служит основой при разработке 

соответствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муници- пального, регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестацион- ных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредита- ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
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критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уров- ней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обу- чающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к пред- ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обу- чающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе  учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики ин- дивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; ис- пользования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и про- цессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих 

работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) тех- нологий. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку до- стижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компо- нентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в т.ч. выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают 

совокупность позна- вательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овла- 

дение: 

- познавательнымиУУД (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование ин- формации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- коммуникативными УУД(приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими ра- ботниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать пред- метное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

- регулятивнымиУУД (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, пла- нировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответ- ствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять по- знавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением пе- дагогического совета ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. 

Большая Глушица. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых или индивиду- альных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в год 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на меж- предметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

В ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица проектная   

деятельность 

 ведется в соответствии с «Положением об итоговом индивидуальном проекте    

обучающихся   5-9 классов». 
На уровне 5-7 класса проекты, выполняемые обучающимися могут быть 

коллективными, групповыми, дуальными или индивидуальными. На уровне 8-9 

класса проекты должны быть только индивидуальными. 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися не позднее октября 

текущего года. С этой целью учителями предметниками и классными 

руководителями формируется    поле проектной деятельности.Тема,предложенная 

учащимся согласуется с педагогом и должна быть реализуема в имеющихся 

условиях. 

В декабре-феврале начинается «проектная четверть», во время которой 

происходит работа над проектами. К 30 декабря руководители проектов 

отчитываются перед заместителем директора, курирующим проектную 

деятельность о ходе работы. 

В конце февраля обучающиеся сдают письменный отчет по проекту на 

предварительную экспертизу. Предварительная экспертиза осуществляется 

экспертным советом, который формируется каждый учебный год из 

представителей администрации, педагогов, обучающихся. 

В первую-вторую неделю апреля в школе проходит ШНП конференция . В 

рамках конференции обучающиеся знакомят слушателей с проектным 

продуктом. Результаты оцениваются согласно предложенным критериям. 

Результатом проекта является проектный продукт: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 
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доклад, сценарий, сказка и т.д.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобрази- тельного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произве- 

дения, инсценировки, праздника, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД:   

 способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в: 

-поиске, отборе и адекватном использовании информации; 

- умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации; 

- актуальности и значимости темы проекта; 

- формулировке выводов и обоснований и реализации 

принятого решения, обосновании и создании модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого ре шения; 

- полезности и востребованности продукта 

 сформированность предметных знаний и способов действий: 

- в соответствии выбранных способов   работыцели и содержанию проекта; 

- в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно; 

- в качестве проектного продукта; 

- в использовании средств наглядности, технических средств. 

 сформированность регулятивных УУД: 

- в соответствии требованиям оформления письменной части; 
- в постановке цели ,планирования путей ее достижения; 

- в грамотном построении сценария   защиты   проекта; 

- в соблюдении регламента защиты и степени воздействия на аудиторию 

 сформированность коммуникативных УУД: 

- умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль 
таты, аргументированно ответить на вопросы(четкость, лаконичность, убедительность) 

- умениие осуществлять учебное сотрудничетво в 

группе ( в случае   группового проекта) 

В ходе оценки проектов используются три уровня сфформированности навыков 

проектоной деятельности: низкий, базовый и повышенный. Проект, получивший 

на предварительной экспертизе оценку «низкий уровень» (0-10 баллов) 

возвращается на доработку учащемуся. 

Решение о том, что проект   выполнен на    базовом    уровне (11-22 балла, отметка 

«удовлетворительно») принимается при условии, что продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта. 

Для получения   оценки «хорошо»   нужно выполнить проект на    23-34 

балла, оценки «отлично» - на «35-47» баллов. Лучшие проекты экспертный 

совет может рекомендовать для участия в конференциях различнго уровня. 

Учащимся 9 класса оценка за итоговый проект ставится в аттестат об 

основном общем образовании. Ученику, выступившему с проектом( 

исследовательской   работой) успешно на муниципальном, 

региональном,всероссийском или международном уровне автоматически 

ставится высший балл и от защиты в школе   он освобождается. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающихся в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обу- чающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности и нормы оценки по отдельным предметам фиксируются в 

приложении к рабочей программе по предмету, которая рассматривается на 

заседании ШМО, проверяется заместителем директора по УВР, утверждается 

приказом директором школы и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В приложении к рабочей программе находится также график контрольных 

мероприятий. 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика) прописан в тематическом планировании рабочих 

программ по предметам. 

В ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

установлены весовые коэффициенты отметок для  форм контрольной 

деятельности в рамках текущей и промежуточной аттестации». 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, фиксируются 

в Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и про- межуточной аттестации. 

 

 1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 
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оценки го- товности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диа- гностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценкиявляются тематические планируемые результаты, 

этапы   освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. В текущей оценке используется различные формы и 

методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа для 5- 6 классов. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 
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воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

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

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
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других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
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Язык и речь 

Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

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

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
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Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 
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Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 
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рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – 

-дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- –-ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

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

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да(в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 
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практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 

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

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 
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Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

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

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 
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Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н инн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
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Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом 

(в рамках изученного). 

 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в 

речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 
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Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по,благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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 частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

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

научным сообщением. 
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Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 
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нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 
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ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

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

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 
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текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
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Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются 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, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, 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 своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 



34  

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка 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 с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 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 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 
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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, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 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, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
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учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
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коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

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

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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 учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 

15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

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

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 



41  

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после 

шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; 

о– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -

ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

 



42  

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-– -ева-, -

ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

6 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 

165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст 

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

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

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

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

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

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 

слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ 

слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 
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речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила 

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

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 
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Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

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

научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 
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Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 
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Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий,горящий — горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных 

окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 
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предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и 

ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 
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однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
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речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 

в тексте. 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
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особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб-

ления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

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

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

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

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
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связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие 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/7f41

3034 

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/7f41

3034 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композици

онная 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/7f41

3034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее 

представление) 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

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
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Итого по разделу  4   

Раздел 5.Система языка 

5.1 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфографи

я 

 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

5.2 
Морфемика. 

Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

5.3 Лексикология  11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

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/7f41

3034 

6.2 
Простое двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.4 
Сложное 

предложение 
 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.5 Прямая речь  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

6.6 Диалог  2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

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/7f41

3034 

7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

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
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


59  

3034 

7.3 Имя прилагательное  12    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

7.4 Глагол  24    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного 

материала 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

3034 

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

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Основные функции 

русского языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

1.2 Литературный язык  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

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/7f41

4452 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Текст 

3.1 
Информационная 

переработка текста 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

3.2 
Функционально-

смысловые типы речи 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

3.3 

Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой 

стиль. Жанры 

официально-делового 

стиля. Научный 

стиль. Жанры 

научного стиля 

 11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5.Лексикология. Культура речи 

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
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


61  

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Акти

вный и пассивный 

запас лексики 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

5.2 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические средства 

выразительности. 

 17    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

5.3 
Лексический анализ 

слова. Фразеологизмы 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

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/7f41

4452 

6.2 

Виды 

морфем.Основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

6.3 
Орфографический 

анализ 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

6.4 
Понятие об 

этимологии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

6.5 

Морфемный и 

словообразовательны

й анализ слов 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7.Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Части речи в русском 

языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

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
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
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7.2 Имя существительное  11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

7.3 Имя прилагательное  18    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

7.4 Имя числительное  21    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

7.5 Местоимение  20    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

7.6 Глагол  34    13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного 

материала 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 14   14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

4452 

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
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
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Язык как 

развивающееся 

явление 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Монолог и его 

виды 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

2.2 Диалог и его виды  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Основные 

признаки текста 

(повторение) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

3.2 

Информационная 

переработка 

текста. Смысловой 

анализ текста 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

3.3 

Функционально-

смысловые типы 

речи. Рассуждение 

как 

функционально-

смысловой тип 

речи 

 4    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 
Публицистический 

стиль 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

4.2 Официально  2    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
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деловой стиль https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

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/7f41

59f6 

5.2 

Причастие как 

особая форма 

глагола 

 20    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.3 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола 

 14    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.4 Наречие  21    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.5 
Слова категории 

состояния 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.6 
Служебные части 

речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.7 Предлог  12    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.8 Союз  12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.9 Частица  12    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.10 

Междометия и 

звукоподражатель

ные слова 

 4    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

5.11 

Омонимия слов 

разных частей 

речи 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

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
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


65  

59f6 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 10   10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

59f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   10   36   

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

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

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/7f417

922 

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/7f417

922 

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/7f417

922 

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
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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5.1 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

5.2 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6.Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание 

и его признаки. 

Виды 

словосочетаний 

по 

морфологически

м свойствам 

главного слова. 

Типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

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/7f417

922 

7.2 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

7.3 

Второстепенные 

члены 

предложения 

 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

7.4 

Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

7.5 Простое  10    4  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
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

7.6 

Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие 

члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительн

ые конструкции 

 12    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

7.7 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

 10    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

Итого по разделу  63   

Повторение 

пройденного материала 
 8    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

922 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   39   

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
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского 

языка в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

1.2 

Русский язык в 

современном 

мире 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

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/7f419

b78 

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/7f419

b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

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

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

4.2 Научный стиль  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

5.2 
Сложносочинённ

ое предложение 
 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

5.3 
Сложноподчинён

ное предложение 
 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

5.4 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

5.6 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

Итого по разделу  69   

Повторение 

пройденного материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   21   

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
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
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Богатство и 

выразительност

ь русского 

языка 

 1      

2 
Лингвистика как 

наука о языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

251ffa 

3 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

252126 

4 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

разделительного 

мягкого (ь) и 

разделительного 

твердого (ъ) 

знаков 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

252252 

5 

Повторение. 

Состав слова 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2523b0 

6 Повторение.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
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Морфология. 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

https://m.edsoo.ru/fa

252522 

7 

Повторение. 

Синтаксис 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2526f8 

8 

Контрольная 

работа 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 1   1     

9 
Речь устная и 

письменная 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25286a 

10 
Монолог, 

диалог, полилог 
 1      

11 

Виды речевой 

деятельности: 

говорение, 

слушание, 

чтение, письмо 

 1      

12 Виды чтения  1      

13 
Виды 

аудирования 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

252ea0 

14 Речевой этикет  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

252b4e 

15 

Сочинение/изло

жение 

(обучающее) 

 1      

16 
Понятие о 

тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
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253350 

17 

Текст и его 

основные 

признаки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2534cc 

18 

Средства связи 

предложений и 

частей текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25362a 

19 

Функционально-

смысловые 

типы речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение 

 1      

20 

Функционально-

смысловые 

типы речи. 

Практикум 

 1    1    

21 

Повествование 

как тип речи. 

Рассказ 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

253a30 

22 

Повествование 

как тип речи. 

Рассказ. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

253bac 

23 

Информационна

я переработка 

текста: простой 

и сложный план 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

254002 

24 

Информационна

я переработка 

текста: простой 

и сложный план 

текста. 

Практикум 

 1    1    

25 
Изложение и его 

виды 
 1      

26 

Изложение 

(обучающее). 

Подробное 

изложение 

текста 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa254002
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27 

Понятие о 

функциональны

х 

разновидностях 

языка 

 1      

28 

Сферы речевого 

общения и их 

соотнесённость 

с 

функциональны

ми 

разновидностям

и языка 

 1      

29 

Функциональны

е разновидности 

языка. 

Практикум 

 1    1    

30 

Повторение и 

обобщение по 

темам "Текст", 

"Функциональн

ые 

разновидности 

языка" 

 1      

31 
Буква и звук. 

Алфавит 
 1      

32 

Согласные 

звуки и 

обозначающие 

их буквы. 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25491c 

33 

Правописание 

согласных в 

корне слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

256ed8 

34 

Правописание 

согласных в 

корне слова. 

Типы 

орфограмм 

 1      

35 
Согласные 

звуки и 
 1      

https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
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обозначающие 

их буквы. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

36 

Гласные звуки и 

обозначающие 

их буквы 

 1      

37 Слог и ударение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

254ad4 

38 

Сочинение 

(обучающее). 

Описание 

картины 

 1      

39 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

 1      

40 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. Типы 

орфограмм 

 1      

41 
Фонетический 

анализ слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

254d36 

42 

Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

254ebc 

43 

Повторение тем 

«Фонетика, 

графика, 

орфоэпия», 

«Орфография». 

Проверочная 

работа 

 1      

44 

Морфемика как 

раздел 

лингвистики. 

Морфема как 

минимальная 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25674e 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa25674e
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значимая 

единица языка 

45 
Окончание и 

основа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

256898 

46 Приставки  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2569ce 

47 Суффиксы  1      

48 

Чередование 

звуков в 

морфемах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

256afa 

49 
Морфемный 

анализ слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

256c26 

50 

Правописание ё-

о после 

шипящих в 

корне слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

256d5c 

51 

Правописание 

неизменяемых 

на письме 

приставок  

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

257130 

52 

Правописание 

приставок на -з 

(-с) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

257464 

53 

Правописание ы 

— и после 

приставок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2575f4 

54 
Правописание ы 

— и после ц 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25772a 

55 

Повторение 

темы 

«Морфемика. 

Орфография» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2578ba 

56 

Практикум по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография» 

 1      

57 
Контрольная 

работа по теме 
 1   1     

https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
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«Морфемика. 

Орфография» 

58 

Лексикология 

как раздел 

лингвистики. 

Лексическое 

значение слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2553d0 

59 
Толковые 

словари 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2554fc 

60 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

 1      

61 

Понятие о 

лексической 

сочетаемости 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25568c 

62 
Сочинение. 

Устный рассказ 
 1   1     

63 
Тематические 

группы слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2558ee 

64 Синонимы  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

255b5a 

65 Антонимы  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

255ce0 

66 
Омонимы. 

Паронимы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

255e16 

67 
Лексический 

анализ слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25632a 

68 

Повторение 

темы 

"Лексикология" 

 1      

69 

Повторение 

темы 

"Лексикология". 

Практикум 

 1    1    

70 
Контрольная 

работа по теме 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
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"Лексикология" 2565a0 

71 
Что изучает 

синтаксис 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25e5de 

72 Словосочетание  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25e778 

73 

Предложение - 

основная 

единица 

речевого 

общения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ea52 

74 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ebce 

75 

Смысловые и 

интонационные 

особенности 

повествовательн

ых, 

вопросительных

, 

побудительных, 

восклицательны

х и 

невосклицатель

ных 

предложений. 

Интонация 

 1      

76 

Грамматическая 

основа 

предложения 

 1      

77 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа). 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25eda4 

78 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ef0c 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
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основа). 

Сказуемое и 

способы его 

выражения 

79 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Определение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25f402 

80 Дополнение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25f57e 

81 Обстоятельство  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25f6e6 

82 

Однородные 

члены 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25fb78 

83 

Предложения с 

однородными 

членами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25fce0 

84 

Сочинение-

описание 

картины 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ffb0 

85 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25fe52 

86 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Практикум 

 1    1    

87 Обращение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

260190 

88 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

(обучающее) 

 1      

89 Предложения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa260190


80  

простые и 

сложные. 

Сложные 

предложения с 

бессоюзной и 

союзной связью 

https://m.edsoo.ru/fa

2605c8 

90 

Сложные 

предложения с 

бессоюзной и 

союзной связью 

 1      

91 

Предложения 

сложносочинен

ные и 

сложноподчине

нные (общее 

представление, 

практическое 

усвоение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

260744 

92 

Пунктуационно

е оформление 

сложных 

предложений, 

состоящих из 

частей, 

связанных 

бессоюзной 

связью и 

союзами и, но, 

а, однако, зато, 

да 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2608a2 

93 

Пунктуационно

е оформление 

сложных 

предложений, 

состоящих из 

частей, 

связанных 

бессоюзной 

связью и 

союзами и, но, 

а, однако, зато, 

да. Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

260a8c 

94 Предложения с  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
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прямой речью https://m.edsoo.ru/fa

260c12 

95 

Пунктуационно

е оформление 

предложений с 

прямой речью 

 1      

96 

Диалог. 

Пунктуационно

е оформление 

диалога 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

260d5c 

97 

Диалог. 

Пунктуационно

е оформление 

диалога. 

Практикум 

 1    1    

98 

Повторение 

темы 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 1      

99 

Повторение 

темы 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Практикум 

 1    1    

100 

Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

260e88 

101 

Система частей 

речи в русском 

языке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

257a04 

102 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи 

 1      

103 

Имя 

существительно

е как часть речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

257b30 

104 

Род имён 

существительны

х. Имена 

существительны

е общего рода 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25803a 

https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa25803a


82  

105 

Число имени 

существительно

го. Имена 

существительны

е, имеющие 

форму только 

единственного 

или 

множественного 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2583d2 

106 
Изложение 

выборочное 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25829c 

107 

Падеж имён 

существительны

х 

 1      

108 

Типы склонения 

имён 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

258580 

109 

Правописание 

мягкого знака на 

конце имён 

существительны

х после 

шипящих 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2586b6 

110 

Буквы Е и И в 

падежных 

окончаниях 

имён 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2587e2 

111 

Буквы Е и И в 

падежных 

окончаниях 

имён 

существительны

х. Практикум 

 1    1    

112 

Разносклоняемы

е и 

несклоняемые 

имена 

существительны

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

258918 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258918
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е 

113 

Род 

несклоняемых 

имён 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

258bde 

114 

Морфологическ

ий анализ имени 

существительно

го 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

258d28 

115 

Буквы О и Е 

после шипящих 

и Ц в 

окончаниях 

имён 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

258fe4 

116 

Правописание 

суффиксов -ек-/-

ик- имен 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25939a 

117 

Правописание 

суффиксов -чик-

/-щик- имен 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

259246 

118 

Правописание О 

и Е (Ё) после 

шипящих и Ц в 

суффиксах имен 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

259110 

119 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительны

ми 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2595ca 

120 

Правописание 

корней с 

чередованием 

а//о: -гар- — -

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2598a4 

https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
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гор-, -зар- — -

зор- 

121 

Правописание 

корней с 

чередованием 

а//о: -гар- — -

гор-, -зар- — -

зор-. Практикум 

 1    1    

122 

Правописание 

корней с 

чередованием а 

// о: -лаг- — -

лож--раст- — -

ращ- — -рос 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25976e 

123 

Правописание 

корней с 

чередованием а 

// о: -лаг- — -

лож--раст- — -

ращ- — -рос. 

Практикум 

 1    1    

124 

Правописание 

корней с 

чередованием -

клан- — -клон-, 

-скак- — -скоч- 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2599d0 

125 

Повторение и 

обобщение по 

теме "Имя 

существительно

е" 

 1      

126 

Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

существительно

е" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

259afc 

127 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

259c1e 

128 

Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

 1      

https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
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е признаки и 

синтаксические 

функции имени 

прилагательного 

129 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25a114 

130 

Буквы О и Е 

после шипящих 

и Ц в 

окончаниях 

имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25abe6 

131 

Имена 

прилагательные 

полные и 

краткие, их 

синтаксические 

функции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25a27c 

132 

Краткие 

прилагательные. 

Их 

синтаксические 

функции 

 1      

133 

Морфологическ

ий анализ имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25a5ce 

134 

Сочинение-

описание 

картины 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b1b8 

135 

Буквы О и Е 

после шипящих 

и Ц в суффиксах 

имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ad6c 

136 

Буквы О и Е 

после шипящих 

и Ц в суффиксах 

имен 

прилагательных. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25aede 

https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25aede
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137 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

прилагательным

и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b046 

138 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 1      

139 

Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное»

. Практикум 

 1      

140 

Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

прилагательное" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b398 

141 
Глагол как часть 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b514 

142 

Глагол как часть 

речи. Роль 

глагола в 

словосочетании 

и предложении, 

в речи 

 1      

143 

Инфинитив и 

его 

грамматические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b686 

144 

Основа 

инфинитива, 

основа 

настоящего 

(будущего 

простого) 

времени глагола 

 1      

145 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25b7ee 

146 Глаголы  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
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совершенного и 

несовершенного 

вида 

(практикум) 

https://m.edsoo.ru/fa

25b960 

147 

Глаголы 

возвратные и 

невозвратные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25bb9a 

148 
Сочинение на 

тему 
 1   1     

149 

Изменение 

глаголов по 

временам 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25c1ee 

150 

Настоящее 

время: значение, 

образование, 

употребление 

 1      

151 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25c98c 

152 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам. 

Спряжение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25cb58 

153 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам. 

Типы 

спряжения 

глагола 

(обобщение) 

 1      

154 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ccd4 

155 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25ce32 

156 Правописание  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
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мягкого знака 

(Ь) в 

инфинитиве, в 

форме 2-го лица 

единственного 

числа после 

шипящих 

https://m.edsoo.ru/fa

25d44a 

157 

Морфологическ

ий анализ 

глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25d116 

158 

Правописание 

корней с 

чередованием 

е//и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25e0ca 

159 

Правописание 

корней с 

чередованием 

е//и. Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25e228 

160 

Обобщение по 

теме: 

"Правописание 

корней с 

чередованием е 

// и" 

 1      

161 

Правописание 

гласной перед 

суффиксом -л- в 

формах 

прошедшего 

времени глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25d90e 

162 

Правописание 

гласной перед 

суффиксом -л- в 

формах 

прошедшего 

времени 

глагола. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25db02 

163 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

25dc74 

164 Повторение по  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
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теме «Глагол». 

Проверочная 

работа 

https://m.edsoo.ru/fa

25e430 

165 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

166 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 5 

класса 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261608 

167 

Повторение. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2610f4 

168 

Повторение. 

Лексикология. 

Культура речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261284 

169 

Повторение. 

Морфология. 

Культура речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2614e6 

170 

Повторение. 

Синтаксис. 

Культура речи 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   12   16   

https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6
https://m.edsoo.ru/fa2614e6
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 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Русский язык — 

государственный 

язык Российской 

Федерации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261734 

2 

Русский язык — 

язык 

межнационально

го общения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2618c4 

3 

Понятие о 

литературном 

языке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2619f0 

4 

Повторение. 

Смысловой, 

речеведческий, 

языковой анализ 

текста 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261b12 

5 

Повторение. 

Употребление ь 

и ъ (повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261c34 

6 

Повторение. 

Правописание 

корней 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261dc4 

7 

Повторение. 

Правописание 

приставок 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

261ef0 

8 Повторение.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa261b12
https://m.edsoo.ru/fa261b12
https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
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Правописание 

суффиксов 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

https://m.edsoo.ru/fa

262030 

9 

Повторение. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительны

ми и 

прилагательным

и (повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26215c 

10 

Диктант 

/контрольная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

262288 

11 

Виды речи. 

Монолог и 

диалог. 

Монолог-

описание 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2623f0 

12 
Монолог-

повествование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26251c 

13 
Монолог-

рассуждение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26263e 

14 

Сообщение на 

лингвистическу

ю тему 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2627a6 

15 

Виды диалога: 

побуждение к 

действию, обмен 

мнениями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

262990 

16 

Монолог и 

диалог. 

Практикум 

 1    1    

17 
Информационна

я переработка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c
https://m.edsoo.ru/fa26215c
https://m.edsoo.ru/fa262288
https://m.edsoo.ru/fa262288
https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262af8
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текста 262af8 

18 

Информационна

я переработка 

текста. Главная 

и 

второстепенная 

информация 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26341c 

19 

Информационна

я переработка 

текста. Способы 

сокращения 

текста 

 1      

20 

Простой и 

сложный план 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

263584 

21 

Назывной и 

вопросный план 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

263868 

22 
План текста. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2639da 

23 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

(повторение) 

 1      

24 

Особенности 

функционально-

смысловых 

типов речи 

 1      

25 

Описание 

признаков 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира 

 1      

26 

Особенности 

описания как 

типа речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

264006 

27 

Сочинение-

описание 

(обучающее) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

263d22 

28 Особенности  1      

https://m.edsoo.ru/fa262af8
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa263584
https://m.edsoo.ru/fa263584
https://m.edsoo.ru/fa263868
https://m.edsoo.ru/fa263868
https://m.edsoo.ru/fa2639da
https://m.edsoo.ru/fa2639da
https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa263d22
https://m.edsoo.ru/fa263d22
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функционально-

смысловых 

типов речи. 

Обобщение 

29 

Особенности 

функционально-

смысловых 

типов речи. 

Практикум 

 1    1    

30 

Официально-

деловой стиль и 

его жанры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26506e 

31 

Особенности 

официально-

делового стиля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

264f06 

32 
Заявление, 

расписка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2651cc 

33 
Научный стиль и 

его жанры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26565e 

34 
Особенности 

научного стиля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26538e 

35 
Научное 

сообщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2657c6 

36 

Словарная 

статья. 

Требования к 

составлению 

словарной 

статьи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26599c 

37 

Повторение и 

обобщение по 

темам "Текст", 

"Функциональн

ые 

разновидности 

языка" 

 1      

38 
Повторение и 

обобщение по 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa2657c6
https://m.edsoo.ru/fa2657c6
https://m.edsoo.ru/fa26599c
https://m.edsoo.ru/fa26599c
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темам "Текст", 

"Функциональн

ые 

разновидности 

языка". 

Практикум 

39 

Составление 

вопросного 

плана к тексту 

изложения 

 1      

40 
Изложение 

(обучающее) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2679c2 

41 

Контрольная 

работа по темам 

"Текст", 

"Функциональн

ые 

разновидности 

языка" 

 1   1     

42 

Лексика 

русского языка 

(повторение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

266108 

43 

Лексические 

средства 

выразительности 

 1      

44 

Лексические 

средства 

выразительности

. Эпитет 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2682d2 

45 Метафора  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

268480 

46 

Лексика 

русского языка с 

точки зрения ее 

происхождения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2662f2 

47 
Исконно русские 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

266108 

48 
Заимствованные 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
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2662f2 

49 

Слова с 

полногласными 

и 

неполногласным

и сочетаниями 

 1      

50 

Лексика 

русского языка с 

точки зрения её 

активного и 

пассивного 

словоупотреблен

ия. Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26645a 

51 

Общеупотребите

льные слова. 

Диалектизмы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2668c4 

52 
Профессионализ

мы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2671e8 

53 Жаргонизмы  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2674d6 

54 

Стилистические 

пласты лексики: 

стилистически 

нейтральная, 

высокая лексика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2676ca 

55 

Стилистические 

пласты лексики. 

Разговорная 

лексика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

267850 

56 
Лексический 

анализ слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

267b34 

57 

Фразеологизмы. 

Их признаки и 

значение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

267ca6 

58 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa26645a
https://m.edsoo.ru/fa26645a
https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2671e8
https://m.edsoo.ru/fa2671e8
https://m.edsoo.ru/fa2674d6
https://m.edsoo.ru/fa2674d6
https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
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59 

Сочинение-

описание 

природы и 

местности 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26461e 

60 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

 1      

61 

Фразеологизмы 

и их роль в 

тексте 

 1      

62 

Повторение 

темы 

"Лексикология. 

Культура речи" 

 1      

63 

Повторение 

темы 

"Лексикология. 

Культура речи". 

Практикум 

 1    1    

64 

Контрольная 

работа по теме 

"Лексикология. 

Культура речи" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2687c8 

65 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

66 

Морфемика и 

словообразовани

е как разделы 

лингвистики 

(повторение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

268944 

67 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2695d8 

68 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. Виды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26984e 

https://m.edsoo.ru/fa26461e
https://m.edsoo.ru/fa26461e
https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa2695d8
https://m.edsoo.ru/fa2695d8
https://m.edsoo.ru/fa26984e
https://m.edsoo.ru/fa26984e
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морфем 

69 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. Сложные 

и 

сложносокращён

ные слова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

269a38 

70 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. Сложные 

и 

сложносокращён

ные слова. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращён

ных слов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

269d1c 

71 

Орфографически

й анализ 

сложных и 

сложносокращён

ных слов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26a03c 

72 
Понятие об 

этимологии 
 1      

73 

Морфемный и 

словообразовате

льный анализ 

слов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26a320 

74 

Морфемный и 

словообразовате

льный анализ 

слов. Практикум 

 1      

75 

Правописание 

корня -кас- — -

кос- с 

чередованием 

а//о 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26a4e2 

76 
Правописание 

корня -кас- — -
 1      

https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2
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кос- с 

чередованием 

а//о. Практикум 

77 

Правописание 

приставок 

ПРЕ/ПРИ 

 1      

78 

Правописание 

приставок 

ПРЕ/ПРИ. 

Практикум 

 1    1    

79 

Систематизация 

и обобщение по 

теме 

"Словообразован

ие. Культура 

речи. 

Орфография" 

 1      

80 

Систематизация 

и обобщение по 

теме 

"Словообразован

ие. Культура 

речи. 

Орфография". 

Практикум 

 1    1    

81 

Контрольная 

работа по теме 

"Словообразован

ие. Культура 

речи. 

Орфография" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26a9ba 

82 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

83 

Морфология как 

раздел 

лингвистики. 

Части речи в 

русском языке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ac4e 

84 

Части речи в 

русском языке. 

Части речи и 

члены 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
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предложения 

85 

Имя 

существительное 

как часть речи 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26adde 

86 

Имя 

существительное 

как часть речи 

 1      

87 

Особенности 

словообразовани

я имен 

существительны

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26af46 

88 

Нормы 

словоизменения 

имен 

существительны

х в 

именительном 

падеже 

множественного 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26b284 

89 

Нормы 

словоизменения 

имен 

существительны

х в родительном 

падеже 

множественного 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26b3f6 

90 

Нормы 

словоизменения 

сложных имен 

существительны

х с первой 

частью пол- 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26b568 

91 

Правила 

слитного и 

дефисного 

написания пол- и 

полу- со словами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ba04 

https://m.edsoo.ru/fa26adde
https://m.edsoo.ru/fa26adde
https://m.edsoo.ru/fa26af46
https://m.edsoo.ru/fa26af46
https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6
https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
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92 

Описание 

помещения 

(интерьера). 

Сбор материала 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26416e 

93 

Практикум. 

Описание 

помещение 

(интерьера) 

 1    1    

94 

Повторение 

темы "Имя 

существительное

" 

 1      

95 

Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

существительное

" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26bb80 

96 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

97 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26bf2c 

98 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

 1      

99 

Разряды имён 

прилагательных 

по значению 

 1      

100 

Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26c0b2 

101 

Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Относительные 

прилагательные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26c2e2 

https://m.edsoo.ru/fa26416e
https://m.edsoo.ru/fa26416e
https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
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102 

Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26c4ea 

103 

Степени 

сравнения 

качественных 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная 

степень 

сравнения 

качественных 

имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26c68e 

104 

Превосходная 

степень 

сравнения 

качественных 

имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26c83c 

105 

Сжатое 

изложение. 

Смысловой 

анализ текста 

 1      

106 

Изложение 

подробное/сжато

е 

 1   1     

107 

Морфологическ

ий анализ имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26cb7a 

108 

Правописание н 

и нн в именах 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26cce2 

109 

Правописание н 

и нн в именах 

прилагательных 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ce4a 

110 

Правописание 

суффиксов -к- и 

-ск- имен 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26cfbc 

https://m.edsoo.ru/fa26c4ea
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea
https://m.edsoo.ru/fa26c68e
https://m.edsoo.ru/fa26c68e
https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cce2
https://m.edsoo.ru/fa26cce2
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
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прилагательных 

111 

Правописание 

суффиксов -к- и 

-ск- имен 

прилагательных. 

Практикум 

 1    1    

112 

Словообразован

ие имён 

прилагательных. 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26d1f6 

113 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26d336 

114 

Сочинение-

описание 

внешности 

человека 

 1   1     

115 

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное»

. Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26d5e8 

116 

Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

прилагательное" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26d70a 

117 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

118 

Имя 

числительное 

как часть речи. 

Общее 

грамматическое 

значение имени 

числительного 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26d854 

119 
Синтаксические 

функции имен 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8
https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d994
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числительных 26d994 

120 

Разряды имен 

числительных по 

строению: 

простые, 

сложные, 

составные 

 1      

121 

Разряды имен 

числительных по 

строению: 

простые, 

сложные, 

составные. 

Практикум 

 1    1    

122 

Разряды имен 

числительных по 

значению. 

Количественные 

числительные  

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26dac0 

123 

Разряды имен 

числительных по 

значению. 

Порядковые 

числительные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26dd40 

124 

Склонение 

количественных 

имен 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26dfa2 

125 

Склонение 

порядковых 

имен 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26e0ce 

126 

Склонение 

числительных. 

Практикум 

 1    1    

127 

Разряды 

количественных 

числительных 

(целые, дробные, 

собирательные) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26e25e 

128 
Дробные 

числительные, 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa26d994
https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
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их склонение, 

правописание 

26e4c0 

129 

Собирательные 

числительные, 

их склонение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26e5f6 

130 

Нормы 

употребления 

собирательных 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26e7ea 

131 

Нормы 

словообразовани

я имен 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ea7e 

132 

Синтаксическая 

роль имён 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ebbe 

133 

Синтаксическая 

роль имён 

числительных. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26edda 

134 

Морфологическ

ий анализ имен 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26f03c 

135 

Орфографически

й анализ имен 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26f65e 

136 

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

числительное». 

Практикум 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26f780 

137 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное»  

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26f91a 

138 

Контрольная 

работа по теме 

"Имя 

числительное" 

 1   1     

139 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6
https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f780
https://m.edsoo.ru/fa26f780
https://m.edsoo.ru/fa26f91a
https://m.edsoo.ru/fa26f91a
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140 
Местоимение 

как часть речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26fa46 

141 
Разряды 

местоимений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26fc94 

142 
Личные 

местоимения 
 1      

143 

Сжатое 

изложение. 

Смысловой 

анализ 

 1      

144 

Сжатое 

изложение 

(обучающее) 

 1      

145 

Возвратное 

местоимение 

себя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

26ff46 

146 
Притяжательные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

270072 

147 
Сочинение. Сбор 

материала 
 1      

148 

Сочинение-

описание 

картины 

 1   1     

149 
Указательные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27019e 

150 
Определительны

е местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27032e 

151 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

270464 

152 
Неопределенные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27082e 

153 
Отрицательные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2709dc 

154 Отрицательные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fc94
https://m.edsoo.ru/fa26fc94
https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc
https://m.edsoo.ru/fa2709dc
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местоимения. 

Устранение 

речевых ошибок 

https://m.edsoo.ru/fa

270b44 

155 

Морфологическ

ий анализ 

местоимений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

270e1e 

156 

Правила 

правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с 

не и ни; слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

местоимений 

 1      

157 

Правила 

правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с 

не и ни; слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

местоимений. 

Практикум 

 1    1    

158 

Повторение по 

теме 

"Местоимение" 

 1      

159 

Практикум по 

теме 

"Местоимение" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

270f86 

160 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

161 

Глагол как часть 

речи (обобщение 

изученного в 5 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

271166 

162 

Глагол как часть 

речи (обобщение 

изученного в 5 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2712ce 

https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e
https://m.edsoo.ru/fa270e1e
https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
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классе). 

Практикум 

163 
Словообразован

ие глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

271436 

164 
Сочинение. Сбор 

материала 
 1      

165 

Сочинение на 

морально-

этическую тему 

(обучающее) 

 1      

166 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2715a8 

167 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

271774 

168 
Разноспрягаемы

е глаголы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

271d14 

169 

Разноспрягаемы

е глаголы 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

271ec2 

170 

Безличные 

глаголы. 

Использование 

личных глаголов 

в безличном 

значении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272020 

171 

Безличные 

глаголы. 

Использование 

личных глаголов 

в безличном 

значении. 

Практикум 

 1    1    

172 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272354 

https://m.edsoo.ru/fa271436
https://m.edsoo.ru/fa271436
https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa271774
https://m.edsoo.ru/fa271774
https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa272020
https://m.edsoo.ru/fa272020
https://m.edsoo.ru/fa272354
https://m.edsoo.ru/fa272354
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173 

Изъявительное 

наклонение 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272548 

174 

Условное 

наклонение 

глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2726d8 

175 

Условное 

наклонение 

глагола 

(закрепление). 

Практикум 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2728b8 

176 

Повелительное 

наклонение 

глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272ba6 

177 

Повелительное 

наклонение 

глагола 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272d0e 

178 
Употребление 

наклонений 
 1      

179 

Употребление 

наклонений. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27365a 

180 

Нормы 

образования 

форм 

повелительного 

наклонения 

глагола  

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

273312 

181 

Нормы 

образования 

форм 

повелительного 

наклонения 

глагола 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2734f2 

182 

Проверочная 

работа по теме 

«Наклонения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

272ec6 

https://m.edsoo.ru/fa272548
https://m.edsoo.ru/fa272548
https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa27365a
https://m.edsoo.ru/fa27365a
https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa2734f2
https://m.edsoo.ru/fa2734f2
https://m.edsoo.ru/fa272ec6
https://m.edsoo.ru/fa272ec6
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глагола» 

183 

Видо-временная 

соотнесенность 

глагольных 

форм в тексте 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

273f6a 

184 

Видо-временная 

соотнесенность 

глагольных 

форм в тексте. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2740c8 

185 

Изложение. 

Смысловой 

анализ текста 

 1      

186 
Изложение 

(обучающее) 
 1      

187 

Морфологическ

ий анализ 

глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27423a 

188 

Морфологическ

ий анализ 

глагола 

(закрепление). 

Практикум 

 1    1    

189 

Описание 

действий. Сбор 

материала 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

264a56 

190 

Сочинение-

описание 

действий 

 1   1     

191 

Правила 

правописания 

глаголов с 

изученными 

орфограммами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2748b6 

192 

Правила 

правописания 

глаголов с 

изученными 

орфограммами 

(обобщение 

изученного в 6 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

274a5a 

https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa2740c8
https://m.edsoo.ru/fa2740c8
https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa264a56
https://m.edsoo.ru/fa264a56
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa274a5a
https://m.edsoo.ru/fa274a5a
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193 

Правила 

правописания 

глаголов с 

изученными 

орфограммами 

(обобщение 

изученного в 6 

классе). 

Практикум 

 1    1    

194 

Орфографически

й анализ глагола. 

Практикум 

 1    1    

195 

Контрольная 

работа по теме 

"Глагол" 

 1   1     

196 

Работа над 

ошибками, 

анализ работы 

 1      

197 

Повторение. 

Лексикология. 

Фразеология 

(повторение 

изученного в 6 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2753d8 

198 

Повторение. 

Морфемика. 

Словообразован

ие. Орфография 

(повторение 

изученного в 6 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

275086 

199 

Повторение. 

Морфология 

(повторение 

изученного в 6 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27525c 

200 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

имен 

существительны

х, имен 

прилагательных 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa27525c
https://m.edsoo.ru/fa27525c
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(повторение 

изученного в 6 

классе) 

201 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

имен 

числительных, 

местоимений, 

глаголов 

(повторение 

изученного в 6 

классе) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

275540 

202 

Повторение. 

Текст. Анализ 

текста 

(повторение 

изученного в 6 

классе) 

 1      

203 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 6 

класса 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2758c4 

204 

Повторение. 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 204   14   29   

https://m.edsoo.ru/fa275540
https://m.edsoo.ru/fa275540
https://m.edsoo.ru/fa2758c4
https://m.edsoo.ru/fa2758c4
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 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Взаимосвязь 

языка, культуры 

и истории 

народа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

275a2c 

2 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

гласных в корне 

слова 

(повторение 

изученного в 5 - 

6 классах) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

275e00 

3 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

приставок в 

слове 

(повторение 

изученного в 5 - 

6 классах) 

 1      

4 

Повторение. 

Морфология. 

Имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное. 

Правописание 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2760da 

5 

Повторение. 

Морфология. 

Местоимение. 

Глагол. 

 1      

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa2760da
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Правописание 

6 

Контрольная 

работа / диктант 

с 

грамматическим 

заданием 

 1   1     

7 
Монолог и его 

виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27640e 

8 
Диалог и его 

виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27659e 

9 

Сочинение на 

лингвистическу

ю тему 

 1   1     

10 

Текст как 

речевое 

произведение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2766fc 

11 

Текст как 

речевое 

произведение. 

Виды 

информации в 

тексте 

 1      

12 
Тезисный план 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

276d96 

13 

Тезисный план 

текста. 

Практикум 

 1    1    

14 

Рассуждение 

как 

функционально- 

смысловой тип 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

276a4e 

15 

Рассуждение 

как 

функционально- 

смысловой тип 

речи. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

276c06 

16 Основные виды  1      

https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276c06
https://m.edsoo.ru/fa276c06
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текста-

рассуждения 

17 

Основные виды 

текста-

рассуждения. 

Практикум 

 1    1    

18 

Сочинение-

рассуждение на 

тему 

 1   1     

19 

Функциональны

е разновидности 

языка 

 1      

20 
Публицистическ

ий стиль 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2775f2 

21 

Основные 

жанры 

публицистическ

ого стиля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27771e 

22 

Основные 

жанры 

публицистическ

ого стиля. 

Практикум 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

277976 

23 
Официально-

деловой стиль 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

277bf6 

24 

Основные 

жанры делового 

стиля. 

Инструкция 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

278042 

25 
Сочинение на 

тему 
 1   1     

26 

Морфология как 

раздел науки о 

языке. Система 

частей речи в 

русском языке. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2781aa 

27 

Понятие о 

причастии. 

Причастие как 

особая форма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2782d6 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
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глагола 

28 

Признаки 

глагола и 

прилагательного 

у причастия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27840c 

29 
Причастный 

оборот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27893e 

30 

Причастный 

оборот. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом 

 1      

31 

Действительные 

и страдательные 

причастия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

278b96 

32 

Полные и 

краткие формы 

причастий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

278cc2 

33 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

 1      

34 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

 1      

35 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

278fc4 

36 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2790f0 

https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
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времени 

37 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27921c 

38 

Правописание 

гласных перед н 

и нн в полных 

причастиях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2796b8 

39 

Правописание 

гласных перед н 

и нн в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Практикум 

 1    1    

40 

Правописание 

гласных перед н 

и нн в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 1      

41 

Правописание н 

и нн в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279942 

42 

Правописание н 

и нн в кратких 

страдательных 

причастиях и 

кратких 

прилагательных 

 1      

43 

Морфологическ

ий анализ 

причастия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279564 

44 Сочинение/изло  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279564
https://m.edsoo.ru/fa279564
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жение https://m.edsoo.ru/fa

278a74 

45 

Правописание 

не с 

причастиями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279bae 

46 

Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279d98 

47 

Повторение 

темы 

"Причастие как 

особая форма 

глагола". 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279ec4 

48 

Диктант 

/Диктант с 

продолжением 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

279ffa 

49 

Понятие о 

деепричастии. 

Деепричастие 

как особая 

форма глагола 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27a11c 

50 

Понятие о 

деепричастии. 

Признаки 

глагола и 

наречия в 

деепричастии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27a356 

51 
Деепричастный 

оборот 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27a7ca 

52 

Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастным 

оборотом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27a694 

53 Правописание  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27a694
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не с 

деепричастиями 

https://m.edsoo.ru/fa

27b03a 

54 

Правописание 

не с 

деепричастиями

. Практикум 

 1    1    

55 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

 1      

56 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Практикум 

 1    1    

57 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида в тексте. 

Подготовка к 

сочинению 

 1      

58 

Сочинение-

описание 

картины 

 1   1     

59 

Морфологическ

ий анализ 

деепричастия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27aec8 

60 

Морфологическ

ий анализ 

деепричастия. 

Практикум 

 1    1    

61 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27abf8 

62 

Повторение 

темы 

"Деепричастие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27b792 

https://m.edsoo.ru/fa27b03a
https://m.edsoo.ru/fa27b03a
https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b792
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как особая 

форма глагола". 

Нормы 

употребления 

деепричастий 

63 

Повторение 

темы 

"Деепричастие 

как особая 

форма глагола". 

Практикум 

 1    1    

64 

Контрольная 

работа по темам 

"Причастие" и 

"Деепричастие" 

 1   1     

65 
Наречие как 

часть речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27b8f0 

66 

Разряды 

наречий по 

значению 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27ba62 

67 

Разряды 

наречий по 

значению. 

Практикум 

 1    1    

68 

Степени 

сравнения 

наречий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27c3d6 

69 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Практикум 

 1    1    

70 
Словообразован

ие наречий 
 1      

71 

Морфологическ

ий анализ 

наречия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27c6ba 

72 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -о 

(-е) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27ca02 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27ba62
https://m.edsoo.ru/fa27ba62
https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
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73 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -о 

(-е). Практикум 

 1    1    

74 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27cb6a 

75 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительны

х и 

количественных 

числительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27cd90 

76 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

Практикум 

 1    1    

77 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о (-

е) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27d088 

78 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о (-

е). Практикум 

 1    1    

79 

Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27d5a6 

80 
Буквы о и е 

после шипящих 
 1    1    

https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cd90
https://m.edsoo.ru/fa27cd90
https://m.edsoo.ru/fa27d088
https://m.edsoo.ru/fa27d088
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6


121  

на конце 

наречий. 

Практикум 

81 
Буквы о и а на 

конце наречий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27d83a 

82 

Буквы о и а на 

конце наречий. 

Практикум 

 1    1    

83 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27d9c0 

84 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Практикум 

 1    1    

85 
Повторение 

темы «Наречие» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27dc36 

86 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27dd9e 

87 

Слова категории 

состояния в 

системе частей 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27df1a 

88 

Слова категории 

состояния и 

наречия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27e262 

89 

Служебные 

части речи в 

русском языке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27e5b4 

90 
Предлог как 

часть речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27e866 

91 

Предлоги 

производные и 

непроизводные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27edf2 

92 
Предлоги 

производные и 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
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непроизводные. 

Практикум 

27ef3c 

93 

Предлоги 

простые и 

составные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27eb0e 

94 

Предлоги 

простые и 

составные. 

Практикум 

 1    1    

95 
Правописание 

предлогов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27ec44 

96 

Правописание 

предлогов. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27f19e 

97 

Употребление 

предлогов в 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27f450 

98 

Употребление 

предлогов в 

речи. 

Практикум 

 1    1    

99 

Морфологическ

ий анализ 

предлога 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27f586 

100 
Повторение 

темы «Предлог» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27f6b2 

101 

Повторение 

темы 

«Предлог». 

Практикум 

 1      

102 
Союз как часть 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27f978 

103 Разряды союзов  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27faa4 

104 
Разряды союзов. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27fbd0 

105 Сочинительные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
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союзы https://m.edsoo.ru/fa

27fd60 

106 
Подчинительны

е союзы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

27fe82 

107 
Правописание 

союзов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2803b4 

108 

Правописание 

союзов. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

2804ea 

109 
Союзы и 

союзные слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a94310 

110 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях 

 1      

111 
Морфологическ

ий анализ союза 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa

280634 

112 
Повторение 

темы «Союз» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a948f6 

113 

Повторение 

темы «Союз». 

Практикум 

 1    1    

114 
Частица как 

часть речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a94d6a 

115 Разряды частиц  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9510c 

116 
Разряды частиц. 

Практикум 
 1    1    

117 
Правописание 

частиц 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a95a26 

118 
Правописание 

частицы не 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a95918 

119 Правописание  1    1    

https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95918
https://m.edsoo.ru/fba95918


124  

частицы не. 

Практикум 

120 
Разграничение 

частиц не и ни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9562a 

121 

Разграничение 

частиц не и ни. 

Практикум 

 1    1    

122 

Морфологическ

ий анализ 

частицы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a95b3e 

123 
Повторение 

темы «Частица» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a95d6e 

124 

Повторение 

темы «Частица». 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a95e86 

125 

Повторение 

темы 

«Служебные 

части речи». 

Практикум 

 1    1    

126 

Междометия и 

звукоподражате

льные слова в 

системе частей 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9612e 

127 

Междометия и 

звукоподражате

льные слова. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a96516 

128 

Морфологическ

ий анализ 

междометия 

 1      

129 

Междометия и 

звукоподражате

льные слова в 

разговорной и 

художественной 

речи. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a96340 

130 Омонимия слов  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562a
https://m.edsoo.ru/fba9562a
https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba96340


125  

разных частей 

речи 

https://m.edsoo.ru/fb

a9696c 

131 

Омонимия слов 

разных частей 

речи. 

Практикум 

 1    1    

132 

Контрольная 

итоговая работа 

за курс 7 класса 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a97c0e 

133 

Повторение. 

Правописание 

не с 

причастиями, 

деепричастиями

, наречиями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9702e 

134 

Повторение. 

Правописание н 

и нн в 

причастиях, 

отглагольных 

прилагательных, 

наречиях 

 1      

135 

Повторение. 

Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

наречий 

 1      

136 

Повторение. 

Правописание 

служебных 

частей речи 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   10   35   

https://m.edsoo.ru/fba9696c
https://m.edsoo.ru/fba9696c
https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba9702e
https://m.edsoo.ru/fba9702e


126  

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a97dee 

2 

Повторение. 

Правописание н 

и нн в 

суффиксах 

прилагательных

, причастий и 

наречий. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a97f9c 

3 

Повторение. 

Слитное и 

раздельное 

написание не и 

ни с разными 

частями речи. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98208 

4 

Повторение. 

Правописание 

сложных слов 

разных частей 

речи. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98492 

5 

Повторение. 

Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

производных 

предлогов, 

союзов и 

частиц. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98686 

6 Контрольная  1   1     

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba98686


127  

работа 

/проверочная 

работа /диктант 

7 

Что такое 

культура речи. 

Монолог-

повествование 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9882a 

8 
Монолог-

рассуждение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98c3a 

9 
Монолог и 

диалог 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98e2e 

10 

Монолог и 

диалог. 

Практикум 

 1    1    

11 

Текст как 

речевое 

произведение. 

Виды 

информации в 

тексте 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a99270 

12 

Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте 

 1      

13 

Средства и 

способы связи 

предложений в 

тексте. 

Практикум 

 1    1    

14 

Сочинение-

рассуждение. 

Виды 

аргументации 

 1      

15 

Сочинение-

рассуждение. 

Практикум 

 1    1    

16 
Сочинение на 

тему 
 1   1     

17 
Функциональны

е разновидности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
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современного 

русского языка. 

Научный стиль 

a99ad6 

18 

Основные 

жанры научного 

стиля. 

Информационна

я переработка 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a99f9a 

19 
Официально-

деловой стиль 
 1      

20 

Жанры 

официально-

делового стиля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a99c0c 

21 

Повторение по 

теме. 

Практикум 

 1    1    

22 

Изложение 

подробное/сжат

ое 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a98ff0 

23 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики. 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9a81e 

24 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9a9a4 

25 

Словосочетание

, его структура и 

виды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9ab34 

26 

Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9ae72 

27 

Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание). 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9ae72


129  

Практикум 

28 

Синтаксический 

анализ 

словосочетаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9b228 

29 

Повторение 

темы. 

Практикум 

 1    1    

30 

Понятие о 

предложении. 

Основные 

признаки 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9b53e 

31 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по 

эмоциональной 

окраске. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9b6e2 

32 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях с 

союзом и. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9b87c 

33 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9ba0c 

34 

Виды 

предложений по 

наличию 

второстепенных 

членов 

(распространённ

ые, 

нераспространё

нные). 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9bb88 

https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bb88


130  

Практикум 

35 

Предложения 

полные и 

неполные. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9bdae 

36 

Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9bf5c 

37 

Сказуемое и 

способы его 

выражения. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9c286 

38 

Изложение 

подробное/сжат

ое 

 1   1     

39 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

 1      

40 

Составное 

именное 

сказуемое 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9c42a 

41 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9c5b0 

42 

Второстепенные 

члены и их роль 

в предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9c736 

43 

Определение 

как 

второстепенный 

член 

предложения и 

его виды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9c966 

44 

Определения 

согласованные и 

несогласованны

е 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9caec 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9caec
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45 

Приложение как 

особый вид 

определения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9d1cc 

46 

Дополнение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Дополнения 

прямые и 

косвенные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9d44c 

47 

Дополнение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Практикум. 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9d564 

48 

Обстоятельство 

как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Виды 

обстоятельств 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9d672 

49 

Обстоятельство 

как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9d794 

50 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

предложения 

 1      

51 

Повторение 

темы 

«Двусоставные 

предложения», 

"Второстепенны

е члены 

предложения". 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9d794
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Практикум 

52 

Контрольная 

работа по темам 

"Словосочетани

е", 

"Двусоставное 

предложение", 

"Второстепенны

е члены 

предложения" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e068 

53 

Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e248 

54 

Основные 

группы 

односоставных 

предложений и 

их особенности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e392 

55 

Определённо-

личные 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e4be 

56 

Неопределённо-

личные 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e5cc 

57 

Неопределённо-

личные 

предложения. 

Практикум 

 1    1    

58 

Обобщённо-

личные 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e73e 

59 

Сочинение-

описание 

картины 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9ecd4 

60 
Безличные 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e860 

61 

Безличные 

предложения. 

Практикум 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e860
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62 
Назывные 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9e98c 

63 

Повторение 

темы 

«Односоставны

е предложения». 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9edf6 

64 

Понятие о 

простом 

осложнённом 

предложении 

 1      

65 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

 1      

66 

Способы связи 

однородных 

членов 

предложения и 

знаки 

препинания 

между ними 

 1      

67 

Способы связи 

однородных 

членов 

предложения и 

знаки 

препинания 

между ними. 

Практикум 

 1    1    

68 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9f1de 

69 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Практикум 

 1    1    

70 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9f2f6 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
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71 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9f418 

72 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения 

 1      

73 

Повторение 

темы 

«Предложения с 

однородными 

членами». 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9fc10 

74 

Сочинение-

рассуждение на 

тему 

 1   1     

75 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособление 

определений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

a9ff30 

76 

Виды 

обособленных 

членов 

предложения: 

обособленные 

определения. 

Правила 

обособления 

согласованных 

определений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa0052 

77 
Обособление 

приложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa035e 

78 

Обособление 

приложений. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa05a2 

79 
Обособление 

обстоятельств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa070a 

https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
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80 

Обособление 

обстоятельств. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa0818 

81 
Обособление 

дополнений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa0a48 

82 

Обособление 

дополнений. 

Практикум 

 1    1    

83 

Обособление 

уточняющих и 

присоединитель

ных членов 

предложения. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa0b60 

84 

Обособление 

уточняющих и 

присоединитель

ных членов 

предложения. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa0c8c 

85 

Повторение 

темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa1268 

86 

Повторение 

темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

Практикум 

 1    1    

87 

Контрольная 

работа по темам 

"Предложения с 

однородными 

членами", 

"Обособленные 

члены 

предложения" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa13e4 

88 
Предложения с 

обращениями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa154c 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa154c


136  

89 

Предложения с 

обращениями. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa1664 

90 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa17c2 

91 

Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa1b82 

92 

Омонимия 

членов 

предложения и 

вводных слов, 

словосочетаний 

и предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa1e84 

93 

Предложения со 

вставными 

конструкциями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa210e 

94 

Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa223a 

95 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными и 

вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa235c 

96 

Повторение 

темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2474 

97 

Повторение 

темы 

«Предложения с 

обращениями, 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
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вводными и 

вставными 

конструкциями»

. Практикум 

98 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2a96 

99 

Повторение. 

Типы связи слов 

в 

словосочетании. 

Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

100 

Повторение. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

101 

Повторение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Пунктуационны

й анализ 

предложений. 

Практикум 

 1    1    

102 

Повторение. 

Обособленные 

члены 

предложения. 

Пунктуационны

й анализ 

предложений. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa26a4 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   39   

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Русский язык — 

национальный 

язык русского 

народа, форма 

выражения 

национальной 

культуры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2bae 

2 

Русский язык — 

государственны

й язык 

Российской 

Федерации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2cc6 

3 

Русский язык в 

современном 

мире 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2de8 

4 

Русский язык — 

один из 

наиболее 

распространенн

ых славянских 

языков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa2f00 

5 

Повторение. 

Правописание 

корней и 

приставок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa300e 

6 

Повторение. 

[[Правописание 

суффиксов слов 

разных частей 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa3f9a 

7 

Повторение. 

Средства связи 

в предложении 

и тексте 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa415c 

8 

Повторение. 

Пунктуация в 

простом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa4346 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
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осложненном 

предложении 

9 

Контрольная 

работа 

«Основные 

орфографически

е и 

пунктуационны

е нормы» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa4472 

10 

Виды речевой 

деятельности: 

говорение, 

письмо, 

слушание, 

чтение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa459e 

11 

Виды речевой 

деятельности. 

Виды чтения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa47ce 

12 

Виды речевой 

деятельности. 

Приёмы работы 

с учебной 

книгой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa48f0 

13 

Виды речевой 

деятельности. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению 

 1      

14 

Изложение 

подробное/сжат

ое) 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa51f6 

15 

Текст как 

речевое 

произведение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa4cec 

16 

Функционально

-смысловые 

типы речи 

(обобщение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa4cec 

17 

Информационна

я переработка 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa4f30 

18 Язык  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
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художественной 

литературы 

https://m.edsoo.ru/fb

aa5430 

19 

Язык 

художественной 

литературы. 

Основные 

изобразительно-

выразительные 

средства 

русского языка 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa558e 

20 Научный стиль  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa57e6 

21 

Основные 

жанры научного 

стиля. 

Структура 

реферата и 

речевые клише 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa5b42 

22 

Информационна

я переработка 

научного текста. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa5c96 

23 

Сочинение-

рассуждение на 

тему 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa782a 

24 

Понятие о 

сложном 

предложении. 

Классификация 

типов сложных 

предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa5dae 

25 

Понятие о 

сложносочинён

ном 

предложении, 

его строении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa610a 

26 

Сочинение-

рассуждение с 

объяснением 

значения слова 

 1   1     

27 Виды  1      

https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa610a


141  

сложносочинён

ных 

предложений 

28 

Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочинён

ного 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa63bc 

29 

Виды 

сложносочинён

ных 

предложений. 

Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочинён

ного 

предложения. 

Практикум 

 1    1    

30 

Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ных 

предложениях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa69a2 

31 

Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ных 

предложениях. 

Пунктуационны

й анализ 

 1      

32 

Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ных 

предложениях. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa6d12 

33 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

сложносочинён

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa71b8 

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
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ного 

предложения 

34 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

сложносочинён

ного 

предложения. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa64d4 

35 

Особенности 

употребления 

сложносочинён

ных 

предложений в 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa6b46 

36 

Повторение 

темы 

«Сложносочинё

нное 

предложение» 

 1      

37 

Повторение 

темы 

«Сложносочинё

нное 

предложение». 

Практикум 

 1    1    

38 

Контрольная 

работа по теме 

"Сложносочинё

нное 

предложение" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa738e 

39 

Понятие о 

сложноподчинё

нном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa750a 

40 

Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинё

нном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa76a4 

41 
Знаки 

препинания в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
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сложноподчинё

нном 

предложении 

aa90e4 

42 

Сочинение-

рассуждение 

(определение 

понятия и 

комментарий) 

 1   1     

43 

Классификация 

сложноподчинё

нных 

предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa7b5e 

44 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa7d16 

45 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми. Практикум 

 1    1    

46 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa7ea6 

47 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и. Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa813a 

48 

Группы 

сложноподчинё

нных 

предложений с 

придаточными 

обстоятельствен

ными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa82c0 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
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49 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

времени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8400 

50 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

места 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8518 

51 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

причины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8770 

52 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

цели 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa887e 

53 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

следствия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa898c 

54 

Сложноподчинё

нное 

предложение с 

придаточным 

условия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8b26 

55 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

уступки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8d6a 

56 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

образа действия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8e8c 

57 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

 1      

https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
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придаточными 

меры и степени 

58 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa8fae 

59 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa92f6 

60 

Однородное, 

неоднородное и 

последовательн

ое подчинение 

придаточных 

частей в 

сложноподчинё

нном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa949a 

61 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложноподчинё

нных 

предложениях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa95a8 

62 

Пунктуационны

й анализ 

сложноподчинё

нных 

предложений. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa99a4 

63 

Синтаксический 

анализ 

сложноподчинё

нного 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa9b16 

64 

Особенности 

употребления 

сложноподчинё

нных 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16


146  

предложений в 

речи. 

Практикум 

65 

Повторение 

темы 

«Сложноподчин

ённое 

предложение» 

 1      

66 

Повторение 

темы 

«Сложноподчин

ённое 

предложение». 

Практикум 

 1    1    

67 

Контрольная 

работа по теме 

Сложноподчинё

нное 

предложение" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa9c38 

68 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa9d50 

69 

Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aa9e5e 

70 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений 

 1      

71 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений. 

Практикум 

 1    1    

72 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa23c 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
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73 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa354 

74 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa476 

75 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa584 

76 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

противопоставл

ения, времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa7a0 

77 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa926 

78 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaac78 

79 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й анализ 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaad86 

https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
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бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Практикум 

80 

Грамматическая 

синонимия 

бессоюзных 

сложных 

предложений и 

союзных 

сложных 

предложений. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaa016 

81 

Употребление 

бессоюзных 

сложных 

предложений в 

речи. 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaab60 

82 

Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaae94 

83 

Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

Практикум 

 1    1    

84 

Сжатое 

изложение с 

грамматическим 

заданием (в 

тестовой форме) 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaaa52 

85 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaafc0 

86 
Типы сложных 

предложений с 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
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разными видами 

связи 

87 

Нормы 

построения 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aab5d8 

88 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aab0d8 

89 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

Практикум 

 1    1    

90 

Синтаксический 

анализ сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aab3b2 

91 

Пунктуационны

й анализ 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

 1      

92 

Повторение 

темы "Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи" 

 1      

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
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93 

Повторение 

темы "Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи". 

Практикум 

 1    1    

94 

Прямая речь. 

Знаки 

препинания при 

прямой речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aab934 

95 Косвенная речь  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aaba4c 

96 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aabdda 

97 

Повторение 

темы «Прямая и 

косвенная 

речь». 

Практикум 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aabef2 

98 

Итоговая 

контрольная 

тестовая работа 

(в формате 

ГИА) 

 1   1     

99 

Повторение. 

Правописание 

НЕ со словами 

разных частей 

речи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aac00a 

100 

Повторение. 

Запятая в 

простом и 

сложном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aac12c 

101 

Повторение. 

Двоеточие в 

простом и 

сложном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aac24e 

https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
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102 

Повторение. 

Тире в простом 

и сложном 

предложении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fb

aac370 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   21   

https://m.edsoo.ru/fbaac370
https://m.edsoo.ru/fbaac370
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: Русская речь, 5 класс/ Никитина Е.И., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: Русская речь, 6 класс/ Никитина Е.И., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: Русская речь, 7 класс/ Никитина Е.И., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: Русская речь, 8 класс/ Никитина Е.И., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: Русская речь, 9 класс/ Никитина Е.И., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык. Практика, 8 класс/ Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и 

другие; под редакцией Пичугова Ю.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык. Практика, 9 класс/ Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и 

другие; под редакцией Пичугова Ю.С., Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Богданова Г. А. Русский язык. Рабочая тетрадь для 5 класса к учебнику Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова и др Ч. 1. М., 2004 

 Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений / Т. А Ладыженская, М. Т Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др. М., 2003. 

 

 Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений / Т, А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. М.. 2003. 

 

 Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А Тростенцова 

и др. М., 2002. 

 

 Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, О. А. 

Александрова и др. М., 2004. 

 

 Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 кл. 
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общеобразовательных учреждений / Н А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федорова М., 

2003. 

 

 Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений / Н. А. Николина, К.. И. Мишина, В. А. Федорова. М., 

2004. 

 

 Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: Книга для учителя М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. М., 2001. 

 

 Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе- Книга для учителя. М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. М., 2000. 

 

 Гдалевич Л. А., Фудим Э. Д. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя: Из 

опыта работы. М , 1991. 

 

 Купалова А. Ю., Никоноров В. В. Практическая методика русского языка-8 класс: Книга 

для учителя. М., 1992. 

 

 Ладыженская Т. А., Зельманова Л. М. Практическая методика русского языка-5 класс: 

Книга для учителя. М., 1995. 

 

 Соколова Г. П. Уроки русского языка в 6 классе: Из опыта работы. М., 1993. 

 

 Федорова М. В. Уроки русского языка в 7 классе. М., 2000. 

 

 Тростенцова Л. А., Стракевич М. М. Дидактические материалы по русскому языку: 

Книга для учителя к учебнику Т. А. Ладыженской и др «Русский язык- 5 класс». М., 

2001. 

 

 Тростенцови Л. А.. Ладыженская Т. А., Стракевич М. М Дидактические материалы по 

русскому языку: Книга для учителя к учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской. Л. А. 

Тростенцовой и др. «Русский язык: 6 класс». М., 2004. 

 

 Тростенцова Л. А., Стракевич М. М. Дидактический материал и тесты к учебнику 

«Русский язык: 7 класс»: В 2 т. М.; Л., 2003. 

 

 Тростенцова Л. А., Стракевич М. М. Дидактический материал и тесты к учебнику 

«Русский язык: 8 класс»: В 2 т. М.; Л., 2003. 

 

 Тростенцова Л. А. Русский язык: 5 класс: Дидактический материал. М., 2001. 

 

 Богданова Г. А. Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс: Книга для 

учителя. М,, 2004. 

 

 Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: К учебнику Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. М., 2004. 
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 Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: К учебнику Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. М., 2004. 

 

 Кулюкина Л. А. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку: 

 

 8 класс: К учебнику С. Г. Бархударова и др. М., 2004. 

 

 Кулюкина Л. А. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку: 

 

 9 класс: К учебнику С. Г. Бархударова и др. М., 2004. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: Рабочая тетрадь для 5 класса к учебнику Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова и др. Ч. 2. М., 2004. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: Рабочая тетрадь для 6 класса к учебнику М Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской и др. / М. М Разумовской, С. И. Львовой и др. Ч. 1. М., 2003 

 

 Богданова Г. А. Русский язык- Рабочая тетрадь для 6 класса к учебнику М. Т. Баранова, 

Т А. Ладыженской и др. / М. М Разумовской, С И. Львовой и др. Ч. 2 М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: Рабочая тетрадь для 7 класса. Ч. 1. М., 2002. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык. Рабочая тетрадь для 7 класса. Ч. 2 М , 2004. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: Рабочая тетрадь для 8 класса к учебнику С. Г. 

Бархударова и др. / М. М. Разумовской и др. Ч 1. М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: Рабочая тетрадь для 8 класса к учебнику С. Г. 

Бархударова и др / М. М Разумовской и др. Ч. 2. М.. 2003 

 

 Богданова Г. А Русский язык: 9 класс: Рабочая тетрадь. Ч. 1. М., 2003. 

 

 Богданова Г. А Русский язык: 9 класс: Рабочая тетрадь. Ч. 2. М., 2003. 

 

 Богданова Г. А. Русский язык: 9 класс: Рабочая тетрадь. Ч. 3. М., 2004. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 1. http://ruslit.ioso.ru -«Кабинет русского языка и литературы».  

 2.http://rus.1september.ru/urok - «Я иду на урок Русского языка».  

 3.https://www.slovari.ru/start - Русские словари. Служба русского языка.  

 4.http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех . 

 5.http://window.edu.ru/ - — Российский общеобразовательный портал, единое окно 

доступа к 

 образовательным ресурсам. 

 6.https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа».  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа для 7-9 классов. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной 

программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русского 

языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования; Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

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

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 
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Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 
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часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения- миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

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

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 
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Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

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

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
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Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

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

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -

жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 
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именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

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

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 
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Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

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

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

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

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

окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное 

и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
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Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 
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Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о(-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

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

морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

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

частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

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

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

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

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

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 частями речи 

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

таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 
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Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

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

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформлен- ность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 
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Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

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

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

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

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только... но и, как. так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
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обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

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

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально - смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
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Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
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бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются 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, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к 

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

народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

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

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

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; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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

для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 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. 

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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
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деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

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

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

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

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

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
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лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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: 

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

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

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

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 её 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 учётом предпочтений и 
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возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения — не менее 110 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

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

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

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

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

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста — целостность, связность, информативность). 

 

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

художественной литературы. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 
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Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

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

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

-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
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бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 



178  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

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

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
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Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 

имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

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

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

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

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

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

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

информации. 



180  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

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

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания 

по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

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

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

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

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия 

в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

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

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

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

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в 

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

употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

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

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

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

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

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

речевого этикета. 

 

Текст 

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

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

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  
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Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов. 
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Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как. так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние 

и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 
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слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

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

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 

— не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста — целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 
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Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое 

количество часов, отводимое на изучение тем, повторение и различного вида контрольные работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 10 часов, из них в начале 

учебного года — 5 часов; в конце учебного года — 5 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 12 часов. 
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Тематически

е блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и 

выразительно

сть русского 

языка. 

Лингвистика 

как наука о 

языке 

Лексическое и фразеологическое 

богатство (обширный словарный состав, 

наличие многозначных слов, развитая 

система переносных значений слова, 

синонимы и антонимы, устойчивые 

выражения, пословицы и поговорки). 

Словообразовательные возможности 

русского языка (в пределах изученного в 

начальной школе), богатство 

изобразительно-выразительных языковых 

средств (в пределах изученного в 

начальной школе). 

Основные разделы лингвистики 

(фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, морфемика, 

словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация). Язык как 

знаковая система. Язык как средство 

человеческого общения. Основные 

единицы языка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение 

Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое и 

переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении.  

Самостоятельно формулировать суждения о 

красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа. 

Анализировать прозаические и поэтические 

тексты с точки зрения использования в них 

изобразительно-выразительных языковых 

средств; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы о словарном богатстве 

русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики. 

Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.). 

Характеризовать язык как систему знаков и как 

средство человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка 

и речи (в пределах изученного в начальной 

школе) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. 

Диалог. 

Полилог. 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая, 

полилог. Речевые формулы приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности. 

Создавать устные монологические высказывания 

на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика. Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и 

диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений. Использовать приёмы различных 

видов аудирования и чтения. 

Устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль прослушанного и прочитанного 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них. Анализировать содержание исходного 

текста, подробно и сжато передавать его в 

письменной форме. 

Писать сочинения различных видов с опорой на 

жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч.) 

Текст и его 

основные 

Понятие о тексте. Смысловое единство 

текста и его коммуникативная 

Распознавать основные признаки текста; членить 

текст на композиционно-смысловые части 
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признаки. 

Композицион

ная структура 

текста 

направленность. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текста 

(абзацы). 

Функциональ

но-

смысловые 

типы речи. 

Повествовани

е как тип 

речи. Рассказ. 

Смысловой 

анализ текста. 

Информацио

нная 

переработка 

текста. 

Редактирован

ие текста 

Композиционная структура текста. Абзац 

как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей 

текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; 

использование языковых средств 

выразительности 

(в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое 

изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста. 

Редактирование текста (в рамках 

изученного) 

Распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения 

его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. Создавать тексты, 

опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка (в 

рамках изученного). 

Создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину. 

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой 

на образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной 

и письменной форме, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения целостности, 

связности, информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональ

ные 

разновидност

и языка 

(общее 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научном, 

официально-деловом, 

публицистическом), языке 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её 

с той или иной разновидностью языка 
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представлени

е) 

художественной литературы. Сферы 

речевого общения 

и их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия (6 

ч) 

Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. 

Основные выразительные средства 

фонетики. 

Прописные и строчные буквы. Орфоэпия 

как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. Основные 

элементы интонации 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; определять звуковой состав 

слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 

Объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов. 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова. Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в поэтических 

произведениях. Проводить фонетический анализ 

слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного 

произношения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или 

твёрдого согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, 

-ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах). Находить необходимую информацию 

в орфоэпическом словаре и использовать её. 

Правильно интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения соблюдения орфоэпических норм, 

норм ударения, интонационных норм 

Орфография 

(2 ч) 

Орфография как система правил 

правописания слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» 

и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания 

(в том числе применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию 

Лексикология 

(14 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового 
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антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового 

словаря). Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их 

роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Строение словарной статьи в 

лексических словарях разных видов, 

словарные пометы. 

Лексический анализ слов (в рамках 

изученного) 

словаря). Распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова 

по заданному признаку. Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. Характеризовать тематические 

группы слов, родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической 

группировки слов. Группировать слова по 

тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. Находить 

необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и использовать её 

Морфемика. 

Орфография 

(12 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в 

корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. Распознавать морфемы 

в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Определять чередование звуков в морфемах (в 

том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. Применять 

знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами. 

Уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его 

отличие от лексического. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического. Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы в 

рамках изученного); служебные части речи; 

междометия, звукоподражательные слова (общее 

представление). Группировать слова разных 

частей речи по заданным признакам, находить 

основания для классификации. Применять знания 

о части речи как лексико-грамматическом разряде 

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

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. Проводить 

морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике 

Имя 

существитель

ное (24 ч) 

Имя существительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена 

существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён 

существительных. 

Род, число, падеж имени 

существительного (повторение). 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных 

(повторение). 

Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический анализ имён 

существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. Правописание о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик—-щик-; -

ек— -ик(-чик-) имён существительных. 

Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными. 

Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг — -лож-; -раст — -ращ — -рос-; 

-гар — -гор-, -зар — -зор-; -клан— -клон-

, -скак— -скоч- 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять роль имени 

существительного в речи. 

Определять и характеризовать лексико-

грамматические разряды имён существительных 

по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Различать типы склонения 

имён существительных. Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имён существительных. Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых 

имён существительных, согласования 

прилагательного с существительным общего 

рода. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами 

Имя Имя прилагательное как часть речи. Определять и характеризовать общее 



194  

7
5
 

прилагательн

ое (15 ч) 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. Склонение имён 

прилагательных (повторение). 

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. Имена 

прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения 

имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в 

речи. Правильно склонять имена прилагательные. 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного). 

Применять нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего 

рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, 

в речи. 

Инфинитив и его грамматические 

свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Использование ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Правописание -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова— -ева-, -ыва— -ива-. 

Изменение глаголов по временам 

(в изъявительном наклонении). 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола (повторение). 

Частичный морфологический анализ 

глаголов. 

Использование ь после шипящих как 

показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа. 

Правописание гласной перед суффиксом 

л в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова— -ева-, -ыва — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы 

глагола, приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола. 

Применять правила использования ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. Выделять основу 

настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. 

Применять правила использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с 

глаголами Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 
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Правописание корней с чередованием е // 

и: -бер— -бир-, -блест—-блист-, -дер— 

-дир-, -жег— -жиг-, -мер — -мир-, -пер 

— -пир-, -стел — -стил-, -тер — -тир- 

постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис 

и пунктуация 

как разделы 

лингвистики. 

Словосочетан

ие (2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о 

пунктуации. Знаки препинания и их 

функции. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетаний 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение). Определять 

функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в 

словосочетании. 

Определять нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. Проводить 

синтаксический анализ словосочетаний (в рамках 

изученного) 

Простое 

двусоставное 

предложение 

(5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных; вопросительных, 

побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Интонация. Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме 

именительного падежа с 

существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме 

родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения (в рамках 

изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения (в 

рамках изученного). Обстоятельство, 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. Употреблять 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять 

и характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным). 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Различать 

распространённые и нераспространённые 

предложения, находить основания для сравнения 

и сравнивать их. 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений 
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типичные средства его выражения 

(в рамках изученного), виды 

обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). 

Синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений 

Простое 

осложнённое 

предложение 

(7 ч) 

Понятие о простом осложнённом 

предложении. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с 

однородными членами. 

Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Пунктуационное 

оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности 

интонации. Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции и средства 

выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. Правильно 

интонировать эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи. 

Точно использовать слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия, в конструкциях с 

обобщающим словом при однородных членах 

Самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного). 

Распознавать в предложении обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения). 

Правильно интонировать предложения с 

обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений 

Сложное 

предложение 

(5 ч) 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. 

Определять основания для сравнения. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Анализировать простые и сложные предложения 

с точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

самостоятельно сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Применять правила пунктуационного 

оформления сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да 

Предложения 

с прямой 

речью (3 ч) 

Прямая речь как способ передачи чужой 

речи на письме. Пунктуационное 

оформление предложений с прямой 

речью 

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и пунктуационного 

оформления этих предложений. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление диалога на 

Моделировать диалоги на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и темы на основе 
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письме жизненных наблюдений. Анализировать диалоги 

в художественных текстах с точки зрения 

пунктуационного оформления. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении диалога. 

Применять правила оформления диалога на 

письме 
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6 КЛАСС 

 

Общее количество — 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 12 часов, из них в начале учебного 

года — 6 часов; в конце учебного года — 6 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и др. формы контроля) — 16 часов. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

Основные функции 

русского языка. 

Литературный язык 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном 

языке 

Характеризовать функции 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, приводить 

примеры использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и как 

языка межнационального 

общения (в рамках 

изученного). Извлекать 

информацию из различных 

источников 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 

Виды речи. Монолог 

и диалог. Их 

разновидности 

Монолог-описание, 

монолог-повествование, 

монолог-рассуждение; 

сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: 

побуждение к действию, 

обмен мнениями 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы 

(монолог-описание, 

монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в 

течение учебного года). 

Создавать различные виды 

диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

(в течение учебного года). 

Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание 

норм современного русского 

литературного языка (в 

течение учебного года) 

 

ТЕКСТ (23 ч) 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста: его 

Анализировать текст с точки 

зрения его соответствия 
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Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем и 

абзацев, способов и 

средств связи 

предложений в тексте; 

использование языковых 

средств выразительности 

(в рамках изученного). 

Информационная 

переработка текста. План 

текста (простой, 

сложный; назывной, 

вопросный); 

главная и 

второстепенная 

информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности 

человека. Описание 

помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий 

основным признакам 

(наличие темы, главной 

мысли, грамматической 

связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи; его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев. 

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план 

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в устной 

и письменной форме; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию в 

прослушанном и 

прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. 

Представлять содержание 

прослушанного или 

прочитанного учебно-

научного текста в виде 

таблицы, схемы, 

представлять содержание 

таблицы, схемы в виде 

текста. 

Характеризовать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение); 

характеризовать 

особенности описания как 

типа речи. 

Создавать текст-описание: 

устно и письменно 

описывать внешность 

человека, помещение, 

природу, местность, 

действие. 

Создавать тексты с опорой 

на картину, произведение 

искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры, 
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классные сочинения 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры. Научный 

стиль. Жанры 

Официально-деловой 

стиль. Заявление. 

Расписка. 

Научный стиль. 

Словарная статья. 

Научное сообщение 

Характеризовать 

особенности официально-

делового и научно-учебного 

стилей; перечислять 

требования к составлению 

словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и 

жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание) с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (133 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы лексики по 

происхождению. 

Активный и 

пассивный запас 

лексики. 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Лексические 

словари 

Лексика русского языка 

с точки зрения её 

происхождения: исконно 

русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка 

с точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка 

с точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительная 

лексика и слова 

ограниченной сферы 

употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы — слова, 

используемые в речи 

отдельных групп людей: 

школьников, студентов, 

музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ 

слов. Фразеологизмы. Их 

признаки и значение. 

Различать слова с точки 

зрения их происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные слова; 

различать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному или пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать 

историзмы и архаизмы; 

различать слова с точки 

зрения сферы их 

употребления: 

общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы; определять 

стилистическую окраску 

слова. Распознавать 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное 

назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Проводить лексический 

анализ слов. Распознавать в 

тексте фразеологизмы, 

уметь определять их 

значение, речевую ситуацию 

употребления. Выбирать 
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Употребление 

лексических средств в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Лексические словари 

лексические средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных 

слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

использовать толковые 

словари. 

Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание 

норм современного русского 

литературного языка 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (14 ч) 

Виды морфем. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов 

Формообразующие и 

словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход из 

одной части речи в 

другую). Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Правописание сложных 

и сложносокращённых 

слов. 

Нормы правописания 

корня -кас — -кос с 

чередованием а // о, 

гласных в приставках 

пре и при- 

Распознавать 

формообразующие и 

словообразующие морфемы 

в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи 

в другую). 

Определять основания для 

сравнения 

и сравнивать слова, 

образованные разными 

способами. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

сложных и 

сложносокращённых слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

слов с корнем -кас — -кос с 

чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при- 

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (99 ч) 

Имя 

существительное (10 

ч) 

Особенности 

словообразования имён 

существительных. 

Характеризовать 

особенности 

словообразования имён 
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Нормы произношения 

имён существительных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения 

имён существительных. 

Нормы слитного и 

дефисного написания 

пол и полу со словами 

существительных. 

Проводить орфоэпический 

анализ имён 

существительных (выявлять 

особенности произношения, 

постановки ударения (в 

рамках изученного), 

анализировать особенности 

словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного 

и дефисного написания пол 

и полу со словами. 

Проводить 

морфологический анализ 

имён существительных 

Имя прилагательное 

(15 ч) 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический 

анализ имён 

прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах прилагательных. 

Правописание 

суффиксов -к и -ск имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы ударения (в 

рамках изученного) 

Распознавать качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные, степени 

сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Анализировать особенности 

словообразования имён 

прилагательных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять 

особенности произношения 

имён прилагательных, 

ударения (в рамках 

изученного). Проводить 

орфографический анализ 

имён прилагательных с н и 

нн, имён прилагательных с 

суффиксами -к и -ск-, 

сложных имён 

прилагательных. Проводить 

морфологический анализ 

имён прилагательных 

 

Имя числительное 

(23 ч) 

Общее грамматическое 

значение имени 

числительного. 

Синтаксические 

функции имён 

числительных. 

Разряды имён 

числительных по 

значению: 

количественные (целые, 

дробные, 

собирательные) и 

порядковые. 

Разряды имён 

числительных по 

строению: простые, 

Распознавать числительные; 

определять общее 

грамматическое значение 

имени числительного; 

различать количественные 

(целые, дробные, 

собирательные) и 

порядковые имена 

числительные. 

Различать простые, 

сложные, составные имена 

числительные. 

Склонять числительные и 

характеризовать 

особенности склонения, 

словообразования и 
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сложные, составные. 

Словообразование имён 

числительных. 

Склонение 

количественных и 

порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование 

форм имён 

числительных. 

Правильное 

употребление 

собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён 

числительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологический 

анализ имён 

числительных. 

Нормы правописания 

имён числительных: 

написание ь в именах 

числительных; 

написание двойных 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание 

числительных; нормы 

правописания окончаний 

числительных 

синтаксических функций 

числительных. 

Характеризовать роль имён 

числительных в речи, 

особенности употребления в 

научных текстах, деловой 

речи. Анализировать 

примеры употребления 

собирательных имён 

числительных. Проводить 

орфографический анализ 

имён числительных, в том 

числе написание ь в именах 

числительных; написание 

двойных согласных; 

слитное, раздельное, 

дефисное написание 

числительных; написание 

окончаний числительных. 

Проводить 

морфологический анализ 

имён числительных 

Местоимение 

(15 ч) 

Общее грамматическое 

значение местоимения. 

Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в 

речи. Употребление 

местоимений в 

соответствии с 

требованиями русского 

речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со 

смыслом 

предшествующего текста 

(устранение 

двусмысленности, 

неточности); 

притяжательные и 

указательные 

местоимения как 

Распознавать местоимения; 

определять общее 

грамматическое значение 

местоимения. 

Различать разряды 

местоимений. 

Характеризовать 

особенности склонения 

местоимений, 

словообразования 

местоимений, 

синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры 

употребления местоимений 

с точки зрения соответствия 

требованиям русского 

речевого этикета. 

Анализировать примеры 

употребления местоимения 

3-го лица с точки зрения 

соответствия смыслу 

предшествующего текста. 

Редактировать небольшие 
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средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический 

анализ местоимений. 

Нормы правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и 

дефисное написание 

местоимений 

тексты, где употребление 

местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, 

неточность). 

Проводить 

орфографический анализ 

местоимений с не и ни; 

анализировать примеры 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

местоимений. Проводить 

морфологический анализ 

местоимений 

Глагол 

(36 ч) 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличные глаголы. 

Использование личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное 

и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-

временная 

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь как 

показателя 

грамматической формы 

повелительного 

наклонения глагола 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение 

глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; 

различать безличные и 

личные глаголы; 

анализировать примеры 

использования личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Проводить 

орфографический анализ 

глаголов с ь в формах 

повелительного наклонения. 

Применять нормы 

правописания глаголов с 

изученными орфограммами. 

Проводить 

морфологический анализ 

глаголов 

 

 

7 КЛАСС 

 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Язык как 

развивающееся 

явление 

Понятие о языке как развивающемся 

явлении. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. Изменения, 

происходящие в языке на современном 

этапе его развития 

Характеризовать язык как развивающееся явление (в 

рамках изученного). Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять причины изменений, происходящих в 

языке на современном этапе его развития 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог 

и его виды. 

Диалог и его 

виды 

Виды монолога: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации 

Создавать различные виды монолога на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (в течение учебного года). 

Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — 

запросе информации (ставить и задавать вопрос; 

уместно использовать разнообразные реплики-

стимулы; запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить и 

правильно реализовывать свой замысел; привлекать 

и удерживать внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение 

учебного года) 

ТЕКСТ (8 ч) 

Основные 

признаки 

текста 

(повторение). 

Рассуждение 

как 

функциональн

о-смысловой 

тип речи. 

Информационн

ая переработка 

текста. 

Смысловой 

анализ текста 

Соответствие текста требованиям 

цельности, связности, относительной 

законченности. 

Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения. Рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление. 

Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация 

текста. 

Композиционные особенности, текста; 

микротемы и абзацы; способы и 

средства связи предложений в тексте; 

языковые средства выразительности 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия 

требованиям цельности, связности, относительной 

законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, предъявляемых к 

образцовому тексту, в процессе создания 

собственных относительно законченных устных и 

письменных высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в создании 

рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать текст-

рассуждение с сохранением его композиционно-

речевых особенностей. Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Анализировать содержание научно-учебного текста 

и осуществлять его информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. Осуществлять 

абзацное членение текста. Выявлять способы и 

средства связи предложений в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистиче

ский стиль. 

Официально-

деловой стиль 

Публицистический стиль: сфера 

применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на 

читателей и слушателей с целью 

создания определённого отношения к 

тем или иным проблемам 

действительности), стилевые черты 

(сочетание экспрессивности и 

Распознавать тексты публицистического и 

официально-делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, стилевых черт, 

характерных языковых средств, использованных в 

тексте. 

Характеризовать жанрово-стилистические 

особенности интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 
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стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства 

(лексические, морфологические, 

синтаксические). Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль: сфера 

применения (административно-

правовая, сфера делопроизводства), 

основная задача (сообщение точной 

информации), стилевые черты 

(абстрактность, точность, лаконичность, 

шаблонность), характерные языковые 

средства. Инструкция как жанр 

официально-делового стиля. 

Особенности содержания и структуры 

текста-инструкции. Использование 

текста-инструкции в учебных целях 

Создавать тексты публицистического стиля: 

интервью, репортаж, заметку. Использовать текст-

инструкцию с учебной задачей. 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь на 

знание требований к его содержанию и структуре 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (101 ч) 

Морфология 

как раздел 

науки о языке 

(обобщение) (1 

ч) 

Система частей речи. Самостоятельные 

части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слов 

Различать слова самостоятельных и служебных 

частей речи. Проводить морфологический анализ 

слов самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного) 

Причастие как 

особая группа 

слов (20 ч) 

Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции, 

роль в предложении. Совмещение 

признаков глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. Действительные 

и страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. Правописание 

суффиксов причастий. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Смысловые и грамматические 

различия полной и краткой форм 

причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Склонение причастий. Правописание 

безударных падежных окончаний 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. Пунктуационное 

оформление предложений с причастным 

оборотом. 

Уместное использование причастий в 

речи. 

Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, 

Знать суффиксы причастий. Распознавать причастия 

по общему грамматическому значению и 

суффиксам. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. Определять основания для 

сравнения и сравнивать действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Объяснять механизм образования действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Выбирать суффикс действительных и 

страдательных причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения. Определять гласную 

перед суффиксом -вш действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и 

синтаксические особенности краткой формы 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Использовать знание грамматических особенностей 

и орфографических правил при написании 

суффиксов -нн- и -енн полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н и -ен кратких форм 

страдательных причастий. Определять падежную 

форму причастий. Выбирать гласную в падежном 

окончании причастий. 
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горящий — горячий) Определять роль причастия в словосочетании. 

Различать словосочетания с причастием в роли 

главного слова и словосочетание с причастием — 

зависимым словом. Распознавать причастный 

оборот в составе предложения, определять его 

границы, место по отношению к определяемому 

слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения с причастным 

оборотом. 

Выполнять морфологический анализ причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные 

Деепричастие 

как особая 

группа слов 

(14 ч) 

Общее грамматическое значение 

деепричастий. Совмещение признаков 

глагола и наречия в деепричастии. 

Суффиксы деепричастий. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Выбор суффикса 

при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Роль 

деепричастия в предложении. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Уместное использование деепричастий 

в речи 

Знать суффиксы деепричастий. Распознавать 

деепричастия по общему грамматическому 

значению и суффиксам. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

деепричастия и глаголы, деепричастия и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Объяснять механизм образования деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Выбирать суффикс при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Определять гласную перед суффиксами -в, -вши 

деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать деепричастный оборот в составе 

предложения, определять его границы. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с деепричастным 

оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

деепричастиями. Выполнять морфологический 

анализ деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте 

Наречие 

(21 ч) 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. 

Разряды наречий по значению: наречия 

образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, 

цели. 

Правильное образование и 

употребление в речи простой и 

составной форм сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 

наречий. Морфологический анализ 

наречий. Правописание наречий: 

Распознавать наречия и аргументированно 

доказывать принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их 

принадлежности к различным разрядам по 

значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. 

Опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий и имён 

прилагательных, объяснять, как они образуются. 

Образовывать простую и составную формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание 
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слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

Правописание суффиксов -а и -о в 

наречиях с приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. Правописание суффиксов 

наречий о и е после шипящих. 

Правописание не и ни в наречиях. 

Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-

е). 

Правописание ь на конце наречий после 

шипящих. 

Использование наречий в 

словосочетаниях со связью 

примыкание. 

Наречие как средство грамматической 

связи предложений и частей текста. 

Выражение различных 

обстоятельственных значений с 

помощью наречий 

наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, 

образованных приставочно-суффиксальным 

способом с помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, 

за и суффиксов -а и -о, используя соответствующее 

правило. 

Выбирать гласную о или е после шипящих на конце 

наречий, образованных суффиксальным способом, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать гласную в приставках неи ни наречий, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с основой 

на шипящие. Анализировать словосочетания с 

наречием в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием в роли 

главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи 

предложений и частей текста, выраженные 

наречиями. 

Выполнять морфологический анализ наречий. 

Характеризовать роль наречий в тексте. Уместно 

использовать наречия в речи 

Слова 

категории 

состояния 

(2 ч) 

Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории 

состояния в речи 

Распознавать слова категории состояния по общему 

грамматическому значению, морфологическим 

признакам, роли в предложении и типичным 

суффиксам. 

Различать слова категории состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

наречия и слова категории состояния. 

Характеризовать роль слов категории состояния в 

тексте 

Служебные 

части речи 

(1 ч) 

Служебные части речи и их отличия от 

самостоятельных частей речи. Функции 

служебных частей речи 

Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы на основе 

анализа их функций 

Предлог 

(12 ч) 

Грамматические функции предлогов. 

Роль предлога в образовании падежных 

форм именных частей речи. Предлог 

как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Разряды предлогов по строению: 

простые, сложные, составные. 

Правописание сложных предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: 

производные и непроизводные. 

Производные предлоги, образованные 

от имён существительных, от наречий и 

деепричастий. Правописание 

производных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в 

Распознавать предлоги в составе предложно-

падежных форм, словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. Определять 

падежную форму именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и 

происхождения. 

На основе анализа различать предлоги разных 

разрядов, группы производных предлогов. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

производные предлоги и созвучные предложно-

падежные формы (в течение — в течении, навстречу 

— на встречу). Объяснять написание производных 

предлогов, написание предлогов с именными 

частями речи. 
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соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Правильное использование предлогов 

из — с, в — на. Правильное 

образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез 

Различать нейтральные предлоги и предлоги, 

используемые в текстах книжных стилей. 

Конструировать словосочетания с предложным 

управлением по заданным схемам и без 

использования схем. Использовать производные 

предлоги в соответствии с их стилистической 

окраской. 

Выбирать предлоги из — с, в — на и объяснять свой 

выбор. Использовать предлоги по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез в составе предложно-

падежных форм. Выполнять морфологический 

анализ предлогов 

Союз 

(12 ч) 

Служебные функции союза: союз как 

средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных 

союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и 

подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, 

следствия, уступки). Одиночные, 

двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Пунктуационное 

оформление предложений с 

однородными членами, связанными 

одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Экспрессивное использование союзов. 

Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста. 

Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато в отличие от созвучных 

сочетаний слов то же, так же, что 

бы, за то 

Распознавать союзы, использованные как средство 

связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения, характеризовать их 

функции. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

конструкции с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые 

предложения. 

Использовать навыки пунктуационного анализа 

простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений в практике 

письма. Анализировать союзы в аспекте их строения 

и происхождения. 

На основе анализа различать союзы разных 

разрядов. 

Объяснять написание производных союзов. 

Характеризовать отношения между однородными 

членами и частями сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов. 

Анализировать и конструировать предложения с 

однородными членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами, правильно 

оформлять их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, 

используемые в текстах книжных стилей. 

Использовать союзы в соответствии с их 

стилистической окраской. Определять 

экспрессивное использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи 

предложений и частей текста и использовать их в 

этой функции в собственной речи. 

Выполнять морфологический анализ союзов. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

союзы тоже, также, чтобы, зато и созвучные 

сочетания слов то же, так же, что бы, за то; 

опираясь на проведённый анализ, правильно 

оформлять эти слова на письме 

Частица 

(12 ч) 

Частицы как слова, используемые для 

выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков речи, а 

также для образования форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

На основе анализа различать частицы разных 

разрядов. 

Выполнять морфологический анализ частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в 

собственной речи. 

Определять экспрессивное использование частиц в 
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употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, 

усиление, вопрос, восклицание, 

сомнение, уточнение, выделение, 

ограничение, указание, смягчение 

требования). Морфологический анализ 

частиц. 

Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и ни. 

Различение приставки не и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

Раздельное написание частиц бы, ли, же 

с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка 

художественном тексте. Характеризовать 

интонационные особенности предложений с 

частицами и правильно интонировать такие 

предложения. 

Характеризовать смысловые различия частиц не и 

ни. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

разными частями речи. Различать частицы бы, ли, 

же и части союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирать правильное 

написание. Соблюдать нормы правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

Междометия 

и 

звукоподражат

ельные слова 

(4 ч) 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроизводные. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов как средства 

создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Интонационное и 

пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных 

слов в предложении 

Распознавать междометия в предложении и тексте 

на основе анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных разрядов; 

характеризовать роль междометий разных разрядов 

в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в 

собственной речи для выражения различных чувств 

и побуждений, а также в качестве форм приветствия, 

выделяя их интонационно. 

Определять роль междометий и 

звукоподражательных слов как средств создания 

экспрессии разговорной и художественной речи. 

Выполнять морфологический анализ междометий. 

Объяснять особенности интонационного и 

пунктуационного выделения междометий в 

предложении 

Омонимия 

слов разных 

частей речи 

(2 ч) 

Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических 

омонимов в речи 

Распознавать омонимию слов разных частей речи. 

На основе грамматического анализа различать 

омонимичные части речи. Различать лексическую и 

грамматическую омонимию. 

Понимать особенности употребления омонимов в 

речи 
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8 КЛАСС 

 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

Русский язык как один из 

славянских языков 

Иметь представление о 

русском языке как одном из 

восточнославянских языков, 

уметь рассказать об этом. 

Извлекать информацию из 

различных источников 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, 

монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; 

выступление с научным 

сообщением. 

Диалог 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, 

художественной, научно-

популярной и 

публицистической 

литературы (в течение 

учебного года). Выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в 

рамках изученного). и темы 

на основе жизненных 

наблюдений (в течение 

учебного года). 

Устно пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде 

презентации. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения 

искусства (в течение 

учебного года). 
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Создавать тексты 

официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная 

записка, автобиография, 

характеристика), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги 

(в рамках изученного). 

Выбирать языковые 

средства для создания 

высказывания в 

соответствии с целью, темой 

и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать собственные 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Анализировать примеры 

использования мимики и 

жестов в разговорной речи. 

Объяснять национальную 

обусловленность норм 

речевого этикета. Применять 

в устной речи и на письме 

правила русского речевого 

этикета. Использовать 

приёмы аудирования 

различных видов. 

Анализировать содержание 

прослушанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и 

выборочно передавать в 

устной и письменной форме 

содержание прослушанных 

и прочитанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Применять различные 

приёмы просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего, поискового 

чтения. Анализировать 

содержание прочитанных 

научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 
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различных функционально-

смысловых типов речи. 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его 

признаки. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные 

признаки. Особенности 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная 

переработка текста: 

извлечение информации 

из различных источников; 

использование 

лингвистических 

словарей; тезисы, 

конспект 

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 его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи; 

анализировать языковые 

средства выразительности в 

тексте (фонетические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические) 

(обобщение, в течение года). 

Распознавать тексты разных 

функционально-смысловых 

типов речи; анализировать 

тексты разных 

функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти 

знания при выполнении 

анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из 

различных источников; 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

Официально-деловой 

стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-

делового стиля 

(заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика). Научный 

стиль. Сфера 

Анализировать тексты 

разных функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти 

знания при выполнении 

анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Характеризовать 

особенности жанров 

официально-делового и 

научного стилей. 
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употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на 

научную тему). Сочетание 

различных 

функциональных 

разновидностей языка в 

тексте, средства связи 

предложений в тексте 

Создавать тексты 

официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная 

записка, автобиография, 

характеристика). 

Создавать рефераты и 

доклады на научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики. 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи 

(сочинительная и 

подчинительная) (общее 

представление). 

Пунктуация. Функции 

знаков препинания 

Иметь представление о 

синтаксисе как разделе 

лингвистики. 

Распознавать 

словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Различать 

функции знаков препинания. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание и 

его признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Типы 

подчинительной 

связи 

в словосочетании 

Основные признаки 

словосочетания: наличие 

двух и более 

знаменательных слов и 

подчинительной связи 

между ними. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова: 

глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

Грамматическая 

синонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения 

словосочетаний. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний 

Распознавать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные; 

определять типы 

подчинительной связи слов 

в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

словосочетания разных 

видов, с разными типами 

подчинительной связи. 

Применять нормы 

построения словосочетаний. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 
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знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение 

и его основные 

признаки. 

Виды предложений 

(6 ч) 

Основные признаки 

предложения: смысловая 

и интонационная 

законченность, 

грамматическая 

оформленность. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные, 

невосклицательные). Их 

интонационные и 

смысловые особенности. 

Языковые формы 

выражения побуждения в 

побудительных 

предложениях. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение, знаки 

препинания. Виды 

предложений по 

количеству 

грамматических основ 

(простые, сложные). 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и. 

Виды простых 

предложений по наличию 

главных членов 

(двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по 

наличию второстепенных 

членов 

(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в 

диалогической речи, 

интонация неполного 

Характеризовать 

предложения, опираясь на 

основные признаки, 

применять средства 

оформления предложения в 

устной и письменной речи; 

различать функции знаков 

препинания. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и 

предложение. 

Распознавать предложения 

по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, 

характеризовать их 

интонационные и 

смысловые особенности, 

языковые формы выражения 

побуждения в 

побудительных 

предложениях. 

Распознавать предложения 

по количеству 

грамматических основ. 

Распознавать предложения 

по наличию главных и 

второстепенных членов, 

предложения полные и 

неполные. Анализировать 

примеры употребления 

неполных предложений в 

диалогической речи и 

выявлять особенности 

интонации неполного 

предложения. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике. Употреблять 

неполные предложения в 

диалогической речи. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения разных видов. 

Конструировать 
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предложения. 

Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормы построения 

простого предложения, 

использования инверсии 

предложения разных видов 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

(5 ч) 

Подлежащее и сказуемое 

как главные члены 

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. Виды 

сказуемого (простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. Нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями 

Различать способы 

выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы 

его выражения. 

Анализировать и применять 

нормы построения простого 

предложения, анализировать 

примеры использования 

инверсии. 

Применять нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе 

нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

словосочетаниями, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями. Анализировать 

примеры постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

 

Второстепенные 

члены предложения 

(10 ч) 

Второстепенные члены 

предложения, их виды. 

Определение как 

второстепенный член 

предложения. 

Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый 

вид определения. 

Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств (места, 

Различать виды 

второстепенных членов 

предложения 

(согласованные и 

несогласованные 

определения, приложение 

как особый вид 

определения; прямые и 

косвенные дополнения; 

обстоятельства разных 

видов). Распознавать 

простые неосложнённые 

предложения. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать предложения с 
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времени, причины, цели, 

образа действия, меры и 

степени, условия, 

уступки) 

разными видами 

второстепенных членов. 

Моделировать предложения 

с разными видами 

второстепенных членов 

Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений (10 ч) 

Односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки. 

Виды односоставных 

предложений (назывные, 

определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, 

безличные предложения). 

Грамматические различия 

односоставных 

предложений и 

двусоставных неполных 

предложений. 

Синтаксическая 

синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

Особенности 

употребления 

односоставных 

предложений в речи 

Распознавать односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки, 

морфологические средства 

выражения главного члена 

предложения. 

Различать виды 

односоставных предложений 

(назывные предложения, 

определённо-личные 

предложения, 

неопределённо-личные 

предложения, обобщённо-

личные предложения, 

безличные предложения). 

Характеризовать 

грамматические различия 

односоставных предложений 

и двусоставных неполных 

предложений. Выявлять 

синтаксическую синонимию 

односоставных и 

двусоставных предложений. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

односоставные предложения 

разных видов. 

Моделировать 

односоставные предложения 

разных видов. 

Понимать особенности 

употребления 

односоставных предложений 

в речи. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике. Анализировать 

примеры употребления 

односоставных предложений 

в речи, выявлять 

особенности употребления 

односоставных 

предложений. Употреблять 

односоставные предложения 

в речи 
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Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения 

с однородными 

членами 

(10 ч) 

Однородные члены 

предложения, их 

признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... 

тo). 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях 

с союзом и 

Характеризовать признаки 

однородных членов 

предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная 

связь). Различать 

однородные и неоднородные 

определения. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

однородные и неоднородные 

определения. 

Моделировать предложения 

с однородными членами. 

Находить обобщающие 

слова при однородных 

членах. 

Выявлять и понимать 

особенности употребления в 

речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Анализировать предложения 

с однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… но и, 

как… так и. 

Конструировать 

предложения, применяя 

нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… но и, 

как… так и. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами, 

связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Виды 

обособленных 

членов 

Обособление. Виды 

обособленных членов 

предложения: 

обособленные 

определения, приложения, 

обстоятельства, 

Различать виды 

обособленных членов 

предложения, анализировать 

примеры обособления 

согласованных и 

несогласованных 
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предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции (12 ч) 

дополнения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом; 

нормы обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

со сравнительным оборотом. 

Применять нормы 

обособления согласованных 

и несогласованных 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения с разными 

видами обособления и 

уточнения. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений. Моделировать 

предложения с разными 

видами обособления и 

уточнения 

Предложения 

с обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Распространённое и 

нераспространённое 

обращение. Основные 

функции обращения. 

Вводные конструкции. 

Различать группы вводных 

слов по значению. 

Различать вводные 

предложения и вставные 

конструкции. 

 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

(10 ч) 

Группы вводных 

конструкций по 

значению: вводные слова 

со значением различной 

степени уверенности, 

различных чувств, 

источника сообщения, 

порядка мыслей и их 

связи, способа 

оформления мыслей. 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения 

предложений с вводными 

и вставными 

конструкциями, 

Выявлять и понимать 

особенности употребления 

вводных слов, вводных 

предложений и вставных 

конструкций, обращений и 

междометий в речи, 

понимать их функции. 

Выявлять омонимию членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы 

построения предложений с 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 
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обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями 

Распознавать простые 

предложения, осложнённые 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, 

междометиями. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения с различными 

вводными конструкциями. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

 

 

9 КЛАСС 

 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль 

русского языка в 

Российской 

Федерации (2 ч) 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры. Русский язык — 

государственный язык Российской 

Федерации 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества. Соблюдать в речи нормы 

современного русского литературного языка — 

государственного языка Российской Федерации (в 

течение учебного года) 

Русский язык в 

современном мире 

(2 ч) 

Русский язык — один из основных для 

общения в странах постсоветского 

пространства, Евразии, Восточной 

Европы; один из рабочих языков ООН; 

один из наиболее распространённых 

славянских языков 

Обнаруживать понимание внутренних и внешних 

функций русского языка и уметь рассказать о них. 

Приводить примеры, свидетельствующие о 

богатстве и выразительности русского языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). Виды 

речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая 

(повторение). Виды аудирования: с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. Создание устных и 

письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетные картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь. 

Создавать устные монологические высказывания на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы; выступать с научным 

сообщением (в течение учебного года). 

Участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении (в течение учебного года). 

Владеть различными видами аудирования научно-

учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (в течение учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение 

учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в 

течение учебного года). Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи. 

Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

Анализировать текст: определять и комментировать 

тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-

смысловому типу речи. Находить в тексте типовые 

фрагменты — описание, повествование, 
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Информационная 

переработка текста 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование 

лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную 

тему в виде презентации 

рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

разные функциональносмысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания, в том числе 

сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении. Выявлять 

отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (в течение учебного года). 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка. 

Научный стиль 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили: 

научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки 

художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и 

др.). 

Научный стиль. 

Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства. 

Основные жанры научного стиля: тезисы, 

конспект, реферат, рецензия; их 

особенности. Нормы построения текстов 

научного стиля. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, реферата, рецензии 

Опознавать и характеризовать отличительные 

особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка. 

Опознавать и характеризовать основные 

изобразительно-выразительные средства русского 

языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, 

олицетворение и др.). 

Выявлять отличительные особенности языка 

научного стиля в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и 

другими функциональными стилями. 

Создавать тексты научного стиля, опираясь на 

знание требований к их содержанию и структуре. 

Анализировать содержание научно-учебного текста 

и осуществлять его информационную переработку: 

выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте. 

Представлять содержание научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы 



223  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 

предложение (1 ч) 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация типов 

сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения 

Анализировать основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать сложные 

предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

Сложносочинённое 

предложение 

(12 ч) 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. 

Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений 

Характеризовать сложносочинённое предложение, 

его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. Определять основания для сравнения 

и сравнивать смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях 

Сложноподчинённое 

предложение (27 ч) 

 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений 

по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными 

членами. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, 

Распознавать сложноподчинённые предложения, 

выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Опознавать и характеризовать подчинительные 

союзы и союзные слова. Определять основания для 

сравнения и сравнивать сложноподчинённые 

предложения по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи; выявлять 

особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). Выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать нормы построения 

сложноподчинённого предложения, понимать 



224  

уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

предложении. 

Построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинённых предложений 

особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 

Бессоюзное сложное 

предложение (16 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных 

предложений 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, 

понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях 

Сложные 

предложения 

с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи (9 

ч) 

Типы сложных предложений с разными 

видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи. Соблюдать нормы 

построения сложных предложений с разными 

видами связи. Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. Применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных 
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предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными видами 

связи 

Прямая 

и косвенная речь. 

Цитирование 

(4 ч) 

Прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации в практике правописания 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную 

речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание. 

Применять нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью, при цитировании 
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В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое 

количество часов, отводимое на изучение тем, повторение и различного вида контрольные работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 10 часов, из них в начале 

учебного года — 5 часов; в конце учебного года — 5 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 12 часов. 
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Тематически

е блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и 

выразительно

сть русского 

языка. 

Лингвистика 

как наука о 

языке 

Лексическое и фразеологическое 

богатство (обширный словарный состав, 

наличие многозначных слов, развитая 

система переносных значений слова, 

синонимы и антонимы, устойчивые 

выражения, пословицы и поговорки). 

Словообразовательные возможности 

русского языка (в пределах изученного в 

начальной школе), богатство 

изобразительно-выразительных языковых 

средств (в пределах изученного в 

начальной школе). 

Основные разделы лингвистики 

(фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, морфемика, 

словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация). Язык как 

знаковая система. Язык как средство 

человеческого общения. Основные 

единицы языка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение 

Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое и 

переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении.  

Самостоятельно формулировать суждения о 

красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа. 

Анализировать прозаические и поэтические 

тексты с точки зрения использования в них 

изобразительно-выразительных языковых 

средств; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы о словарном богатстве 

русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики. 

Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.). 

Характеризовать язык как систему знаков и как 

средство человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка 

и речи (в пределах изученного в начальной 

школе) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. 

Диалог. 

Полилог. 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая, 

полилог. Речевые формулы приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности. 

Создавать устные монологические высказывания 

на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика. Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и 

диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений. Использовать приёмы различных 

видов аудирования и чтения. 

Устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль прослушанного и прочитанного 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них. Анализировать содержание исходного 

текста, подробно и сжато передавать его в 

письменной форме. 

Писать сочинения различных видов с опорой на 

жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч.) 

Текст и его 

основные 

Понятие о тексте. Смысловое единство 

текста и его коммуникативная 

Распознавать основные признаки текста; членить 

текст на композиционно-смысловые части 
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признаки. 

Композицион

ная структура 

текста 

направленность. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текста 

(абзацы). 

Функциональ

но-

смысловые 

типы речи. 

Повествовани

е как тип 

речи. Рассказ. 

Смысловой 

анализ текста. 

Информацио

нная 

переработка 

текста. 

Редактирован

ие текста 

Композиционная структура текста. Абзац 

как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей 

текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; 

использование языковых средств 

выразительности 

(в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое 

изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста. 

Редактирование текста (в рамках 

изученного) 

Распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения 

его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. Создавать тексты, 

опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка (в 

рамках изученного). 

Создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на сюжетную картину. 

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой 

на образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной 

и письменной форме, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения целостности, 

связности, информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональ

ные 

разновидност

и языка 

(общее 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научном, 

официально-деловом, 

публицистическом), языке 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её 

с той или иной разновидностью языка 
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представлени

е) 

художественной литературы. Сферы 

речевого общения 

и их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия (6 

ч) 

Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. 

Основные выразительные средства 

фонетики. 

Прописные и строчные буквы. Орфоэпия 

как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. Основные 

элементы интонации 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; определять звуковой состав 

слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 

Объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов. 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова. Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в поэтических 

произведениях. Проводить фонетический анализ 

слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного 

произношения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или 

твёрдого согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, 

-ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах). Находить необходимую информацию 

в орфоэпическом словаре и использовать её. 

Правильно интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения соблюдения орфоэпических норм, 

норм ударения, интонационных норм 

Орфография 

(2 ч) 

Орфография как система правил 

правописания слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» 

и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания 

(в том числе применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию 

Лексикология 

(14 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового 
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антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового 

словаря). Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их 

роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Строение словарной статьи в 

лексических словарях разных видов, 

словарные пометы. 

Лексический анализ слов (в рамках 

изученного) 

словаря). Распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова 

по заданному признаку. Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. Характеризовать тематические 

группы слов, родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической 

группировки слов. Группировать слова по 

тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. Находить 

необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и использовать её 

Морфемика. 

Орфография 

(12 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в 

корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. Распознавать морфемы 

в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Определять чередование звуков в морфемах (в 

том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. Применять 

знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами. 

Уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его 

отличие от лексического. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического. Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы в 

рамках изученного); служебные части речи; 

междометия, звукоподражательные слова (общее 

представление). Группировать слова разных 

частей речи по заданным признакам, находить 

основания для классификации. Применять знания 

о части речи как лексико-грамматическом разряде 

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

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. Проводить 

морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике 

Имя 

существитель

ное (24 ч) 

Имя существительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена 

существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён 

существительных. 

Род, число, падеж имени 

существительного (повторение). 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных 

(повторение). 

Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический анализ имён 

существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. Правописание о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик—-щик-; -

ек— -ик(-чик-) имён существительных. 

Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными. 

Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг — -лож-; -раст — -ращ — -рос-; 

-гар — -гор-, -зар — -зор-; -клан— -клон-

, -скак— -скоч- 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять роль имени 

существительного в речи. 

Определять и характеризовать лексико-

грамматические разряды имён существительных 

по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Различать типы склонения 

имён существительных. Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имён существительных. Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых 

имён существительных, согласования 

прилагательного с существительным общего 

рода. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами 

Имя Имя прилагательное как часть речи. Определять и характеризовать общее 
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7
5
 

прилагательн

ое (15 ч) 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. Склонение имён 

прилагательных (повторение). 

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. Имена 

прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения 

имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в 

речи. Правильно склонять имена прилагательные. 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного). 

Применять нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего 

рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль 

глагола в словосочетании и предложении, 

в речи. 

Инфинитив и его грамматические 

свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Использование ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Правописание -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова— -ева-, -ыва— -ива-. 

Изменение глаголов по временам 

(в изъявительном наклонении). 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола (повторение). 

Частичный морфологический анализ 

глаголов. 

Использование ь после шипящих как 

показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа. 

Правописание гласной перед суффиксом 

л в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова— -ева-, -ыва — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы 

глагола, приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола. 

Применять правила использования ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. Выделять основу 

настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. 

Применять правила использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с 

глаголами Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 
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Правописание корней с чередованием е // 

и: -бер— -бир-, -блест—-блист-, -дер— 

-дир-, -жег— -жиг-, -мер — -мир-, -пер 

— -пир-, -стел — -стил-, -тер — -тир- 

постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис 

и пунктуация 

как разделы 

лингвистики. 

Словосочетан

ие (2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о 

пунктуации. Знаки препинания и их 

функции. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетаний 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение). Определять 

функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в 

словосочетании. 

Определять нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. Проводить 

синтаксический анализ словосочетаний (в рамках 

изученного) 

Простое 

двусоставное 

предложение 

(5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных; вопросительных, 

побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Интонация. Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме 

именительного падежа с 

существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме 

родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения (в рамках 

изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения (в 

рамках изученного). Обстоятельство, 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. Употреблять 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять 

и характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным). 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Различать 

распространённые и нераспространённые 

предложения, находить основания для сравнения 

и сравнивать их. 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений 
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типичные средства его выражения 

(в рамках изученного), виды 

обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). 

Синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений 

Простое 

осложнённое 

предложение 

(7 ч) 

Понятие о простом осложнённом 

предложении. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с 

однородными членами. 

Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Пунктуационное 

оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности 

интонации. Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции и средства 

выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. Правильно 

интонировать эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи. 

Точно использовать слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия, в конструкциях с 

обобщающим словом при однородных членах 

Самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного). 

Распознавать в предложении обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения). 

Правильно интонировать предложения с 

обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений 

Сложное 

предложение 

(5 ч) 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. 

Определять основания для сравнения. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Анализировать простые и сложные предложения 

с точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

самостоятельно сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Применять правила пунктуационного 

оформления сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да 

Предложения 

с прямой 

речью (3 ч) 

Прямая речь как способ передачи чужой 

речи на письме. Пунктуационное 

оформление предложений с прямой 

речью 

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и пунктуационного 

оформления этих предложений. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление диалога на 

Моделировать диалоги на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и темы на основе 
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письме жизненных наблюдений. Анализировать диалоги 

в художественных текстах с точки зрения 

пунктуационного оформления. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении диалога. 

Применять правила оформления диалога на 

письме 
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6 КЛАСС 

 

Общее количество — 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 12 часов, из них в начале учебного 

года — 6 часов; в конце учебного года — 6 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и др. формы контроля) — 16 часов. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

Основные функции 

русского языка. 

Литературный язык 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном 

языке 

Характеризовать функции 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, приводить 

примеры использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и как 

языка межнационального 

общения (в рамках 

изученного). Извлекать 

информацию из различных 

источников 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 

Виды речи. Монолог 

и диалог. Их 

разновидности 

Монолог-описание, 

монолог-повествование, 

монолог-рассуждение; 

сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: 

побуждение к действию, 

обмен мнениями 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы 

(монолог-описание, 

монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в 

течение учебного года). 

Создавать различные виды 

диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

(в течение учебного года). 

Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание 

норм современного русского 

литературного языка (в 

течение учебного года) 

 

ТЕКСТ (23 ч) 

Информационная Смысловой анализ Анализировать текст с точки  
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переработка текста. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 

текста: его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем и 

абзацев, способов и 

средств связи 

предложений в тексте; 

использование языковых 

средств выразительности 

(в рамках изученного). 

Информационная 

переработка текста. План 

текста (простой, 

сложный; назывной, 

вопросный); 

главная и 

второстепенная 

информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности 

человека. Описание 

помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий 

зрения его соответствия 

основным признакам 

(наличие темы, главной 

мысли, грамматической 

связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи; его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев. 

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

составлять план 

прочитанного текста 

(простой, сложный; 

назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего 

воспроизведения 

содержания текста в устной 

и письменной форме; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию в 

прослушанном и 

прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. 

Представлять содержание 

прослушанного или 

прочитанного учебно-

научного текста в виде 

таблицы, схемы, 

представлять содержание 

таблицы, схемы в виде 

текста. 

Характеризовать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение); 

характеризовать 

особенности описания как 

типа речи. 

Создавать текст-описание: 

устно и письменно 

описывать внешность 

человека, помещение, 

природу, местность, 

действие. 

Создавать тексты с опорой 

на картину, произведение 

искусства, в том числе 
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сочинения-миниатюры, 

классные сочинения 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры. Научный 

стиль. Жанры 

Официально-деловой 

стиль. Заявление. 

Расписка. 

Научный стиль. 

Словарная статья. 

Научное сообщение 

Характеризовать 

особенности официально-

делового и научно-учебного 

стилей; перечислять 

требования к составлению 

словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и 

жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание) с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (133 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы лексики по 

происхождению. 

Активный и 

пассивный запас 

лексики. 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Лексические 

словари 

Лексика русского языка 

с точки зрения её 

происхождения: исконно 

русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка 

с точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка 

с точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительная 

лексика и слова 

ограниченной сферы 

употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы — слова, 

используемые в речи 

отдельных групп людей: 

школьников, студентов, 

музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ 

слов. Фразеологизмы. Их 

Различать слова с точки 

зрения их происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные слова; 

различать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному или пассивному 

запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать 

историзмы и архаизмы; 

различать слова с точки 

зрения сферы их 

употребления: 

общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы; определять 

стилистическую окраску 

слова. Распознавать 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное 

назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Проводить лексический 

анализ слов. Распознавать в 

тексте фразеологизмы, 

уметь определять их 

значение, речевую ситуацию 
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признаки и значение. 

Употребление 

лексических средств в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Лексические словари 

употребления. Выбирать 

лексические средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных 

слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

использовать толковые 

словари. 

Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание 

норм современного русского 

литературного языка 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (14 ч) 

Виды морфем. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов 

Формообразующие и 

словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход из 

одной части речи в 

другую). Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Правописание сложных 

и сложносокращённых 

слов. 

Нормы правописания 

корня -кас — -кос с 

чередованием а // о, 

гласных в приставках 

пре и при- 

Распознавать 

формообразующие и 

словообразующие морфемы 

в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи 

в другую). 

Определять основания для 

сравнения 

и сравнивать слова, 

образованные разными 

способами. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Распознавать изученные 

орфограммы; проводить 

орфографический анализ 

слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

сложных и 

сложносокращённых слов. 

Проводить 

орфографический анализ 

слов с корнем -кас — -кос с 

чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при- 

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (99 ч) 

Имя 

существительное (10 

Особенности 

словообразования имён 

Характеризовать 

особенности 
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ч) существительных. 

Нормы произношения 

имён существительных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения 

имён существительных. 

Нормы слитного и 

дефисного написания 

пол и полу со словами 

словообразования имён 

существительных. 

Проводить орфоэпический 

анализ имён 

существительных (выявлять 

особенности произношения, 

постановки ударения (в 

рамках изученного), 

анализировать особенности 

словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного 

и дефисного написания пол 

и полу со словами. 

Проводить 

морфологический анализ 

имён существительных 

Имя прилагательное 

(15 ч) 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический 

анализ имён 

прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах прилагательных. 

Правописание 

суффиксов -к и -ск имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы ударения (в 

рамках изученного) 

Распознавать качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные, степени 

сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Анализировать особенности 

словообразования имён 

прилагательных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять 

особенности произношения 

имён прилагательных, 

ударения (в рамках 

изученного). Проводить 

орфографический анализ 

имён прилагательных с н и 

нн, имён прилагательных с 

суффиксами -к и -ск-, 

сложных имён 

прилагательных. Проводить 

морфологический анализ 

имён прилагательных 

 

Имя числительное 

(23 ч) 

Общее грамматическое 

значение имени 

числительного. 

Синтаксические 

функции имён 

числительных. 

Разряды имён 

числительных по 

значению: 

количественные (целые, 

дробные, 

собирательные) и 

порядковые. 

Разряды имён 

числительных по 

Распознавать числительные; 

определять общее 

грамматическое значение 

имени числительного; 

различать количественные 

(целые, дробные, 

собирательные) и 

порядковые имена 

числительные. 

Различать простые, 

сложные, составные имена 

числительные. 

Склонять числительные и 

характеризовать 

особенности склонения, 
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строению: простые, 

сложные, составные. 

Словообразование имён 

числительных. 

Склонение 

количественных и 

порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование 

форм имён 

числительных. 

Правильное 

употребление 

собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён 

числительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологический 

анализ имён 

числительных. 

Нормы правописания 

имён числительных: 

написание ь в именах 

числительных; 

написание двойных 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание 

числительных; нормы 

правописания окончаний 

числительных 

словообразования и 

синтаксических функций 

числительных. 

Характеризовать роль имён 

числительных в речи, 

особенности употребления в 

научных текстах, деловой 

речи. Анализировать 

примеры употребления 

собирательных имён 

числительных. Проводить 

орфографический анализ 

имён числительных, в том 

числе написание ь в именах 

числительных; написание 

двойных согласных; 

слитное, раздельное, 

дефисное написание 

числительных; написание 

окончаний числительных. 

Проводить 

морфологический анализ 

имён числительных 

Местоимение 

(15 ч) 

Общее грамматическое 

значение местоимения. 

Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в 

речи. Употребление 

местоимений в 

соответствии с 

требованиями русского 

речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со 

смыслом 

предшествующего текста 

(устранение 

двусмысленности, 

неточности); 

притяжательные и 

указательные 

Распознавать местоимения; 

определять общее 

грамматическое значение 

местоимения. 

Различать разряды 

местоимений. 

Характеризовать 

особенности склонения 

местоимений, 

словообразования 

местоимений, 

синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры 

употребления местоимений 

с точки зрения соответствия 

требованиям русского 

речевого этикета. 

Анализировать примеры 

употребления местоимения 

3-го лица с точки зрения 

соответствия смыслу 

предшествующего текста. 
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местоимения как 

средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический 

анализ местоимений. 

Нормы правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и 

дефисное написание 

местоимений 

Редактировать небольшие 

тексты, где употребление 

местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, 

неточность). 

Проводить 

орфографический анализ 

местоимений с не и ни; 

анализировать примеры 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

местоимений. Проводить 

морфологический анализ 

местоимений 

Глагол 

(36 ч) 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Безличные глаголы. 

Использование личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное 

и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-

временная 

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь как 

показателя 

грамматической формы 

повелительного 

наклонения глагола 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение 

глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; 

различать безличные и 

личные глаголы; 

анализировать примеры 

использования личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Проводить 

орфографический анализ 

глаголов с ь в формах 

повелительного наклонения. 

Применять нормы 

правописания глаголов с 

изученными орфограммами. 

Проводить 

морфологический анализ 

глаголов 

 

 

7 КЛАСС 

 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Язык как 

развивающееся 

явление 

Понятие о языке как развивающемся 

явлении. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. Изменения, 

происходящие в языке на современном 

этапе его развития 

Характеризовать язык как развивающееся явление (в 

рамках изученного). Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять причины изменений, происходящих в 

языке на современном этапе его развития 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог 

и его виды. 

Диалог и его 

виды 

Виды монолога: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации 

Создавать различные виды монолога на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (в течение учебного года). 

Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — 

запросе информации (ставить и задавать вопрос; 

уместно использовать разнообразные реплики-

стимулы; запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить и 

правильно реализовывать свой замысел; привлекать 

и удерживать внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение 

учебного года) 

ТЕКСТ (8 ч) 

Основные 

признаки 

текста 

(повторение). 

Рассуждение 

как 

функциональн

о-смысловой 

тип речи. 

Информационн

ая переработка 

текста. 

Смысловой 

анализ текста 

Соответствие текста требованиям 

цельности, связности, относительной 

законченности. 

Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения. Рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление. 

Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация 

текста. 

Композиционные особенности, текста; 

микротемы и абзацы; способы и 

средства связи предложений в тексте; 

языковые средства выразительности 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия 

требованиям цельности, связности, относительной 

законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, предъявляемых к 

образцовому тексту, в процессе создания 

собственных относительно законченных устных и 

письменных высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в создании 

рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать текст-

рассуждение с сохранением его композиционно-

речевых особенностей. Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Анализировать содержание научно-учебного текста 

и осуществлять его информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. Осуществлять 

абзацное членение текста. Выявлять способы и 

средства связи предложений в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистиче

ский стиль. 

Официально-

деловой стиль 

Публицистический стиль: сфера 

применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на 

читателей и слушателей с целью 

создания определённого отношения к 

тем или иным проблемам 

действительности), стилевые черты 

(сочетание экспрессивности и 

Распознавать тексты публицистического и 

официально-делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, стилевых черт, 

характерных языковых средств, использованных в 

тексте. 

Характеризовать жанрово-стилистические 

особенности интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 
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стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства 

(лексические, морфологические, 

синтаксические). Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль: сфера 

применения (административно-

правовая, сфера делопроизводства), 

основная задача (сообщение точной 

информации), стилевые черты 

(абстрактность, точность, лаконичность, 

шаблонность), характерные языковые 

средства. Инструкция как жанр 

официально-делового стиля. 

Особенности содержания и структуры 

текста-инструкции. Использование 

текста-инструкции в учебных целях 

Создавать тексты публицистического стиля: 

интервью, репортаж, заметку. Использовать текст-

инструкцию с учебной задачей. 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь на 

знание требований к его содержанию и структуре 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (101 ч) 

Морфология 

как раздел 

науки о языке 

(обобщение) (1 

ч) 

Система частей речи. Самостоятельные 

части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слов 

Различать слова самостоятельных и служебных 

частей речи. Проводить морфологический анализ 

слов самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного) 

Причастие как 

особая группа 

слов (20 ч) 

Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции, 

роль в предложении. Совмещение 

признаков глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. Действительные 

и страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. Правописание 

суффиксов причастий. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Смысловые и грамматические 

различия полной и краткой форм 

причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Склонение причастий. Правописание 

безударных падежных окончаний 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. Пунктуационное 

оформление предложений с причастным 

оборотом. 

Уместное использование причастий в 

речи. 

Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, 

Знать суффиксы причастий. Распознавать причастия 

по общему грамматическому значению и 

суффиксам. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. Определять основания для 

сравнения и сравнивать действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Объяснять механизм образования действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Выбирать суффикс действительных и 

страдательных причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения. Определять гласную 

перед суффиксом -вш действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и 

синтаксические особенности краткой формы 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Использовать знание грамматических особенностей 

и орфографических правил при написании 

суффиксов -нн- и -енн полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н и -ен кратких форм 

страдательных причастий. Определять падежную 

форму причастий. Выбирать гласную в падежном 

окончании причастий. 
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горящий — горячий) Определять роль причастия в словосочетании. 

Различать словосочетания с причастием в роли 

главного слова и словосочетание с причастием — 

зависимым словом. Распознавать причастный 

оборот в составе предложения, определять его 

границы, место по отношению к определяемому 

слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения с причастным 

оборотом. 

Выполнять морфологический анализ причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные 

Деепричастие 

как особая 

группа слов 

(14 ч) 

Общее грамматическое значение 

деепричастий. Совмещение признаков 

глагола и наречия в деепричастии. 

Суффиксы деепричастий. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Выбор суффикса 

при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Роль 

деепричастия в предложении. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Уместное использование деепричастий 

в речи 

Знать суффиксы деепричастий. Распознавать 

деепричастия по общему грамматическому 

значению и суффиксам. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

деепричастия и глаголы, деепричастия и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Объяснять механизм образования деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Выбирать суффикс при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Определять гласную перед суффиксами -в, -вши 

деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать деепричастный оборот в составе 

предложения, определять его границы. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с деепричастным 

оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

деепричастиями. Выполнять морфологический 

анализ деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте 

Наречие 

(21 ч) 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. 

Разряды наречий по значению: наречия 

образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, 

цели. 

Правильное образование и 

употребление в речи простой и 

составной форм сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 

наречий. Морфологический анализ 

наречий. Правописание наречий: 

Распознавать наречия и аргументированно 

доказывать принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их 

принадлежности к различным разрядам по 

значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. 

Опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий и имён 

прилагательных, объяснять, как они образуются. 

Образовывать простую и составную формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание 
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слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

Правописание суффиксов -а и -о в 

наречиях с приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. Правописание суффиксов 

наречий о и е после шипящих. 

Правописание не и ни в наречиях. 

Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-

е). 

Правописание ь на конце наречий после 

шипящих. 

Использование наречий в 

словосочетаниях со связью 

примыкание. 

Наречие как средство грамматической 

связи предложений и частей текста. 

Выражение различных 

обстоятельственных значений с 

помощью наречий 

наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, 

образованных приставочно-суффиксальным 

способом с помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, 

за и суффиксов -а и -о, используя соответствующее 

правило. 

Выбирать гласную о или е после шипящих на конце 

наречий, образованных суффиксальным способом, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать гласную в приставках неи ни наречий, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с основой 

на шипящие. Анализировать словосочетания с 

наречием в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием в роли 

главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи 

предложений и частей текста, выраженные 

наречиями. 

Выполнять морфологический анализ наречий. 

Характеризовать роль наречий в тексте. Уместно 

использовать наречия в речи 

Слова 

категории 

состояния 

(2 ч) 

Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории 

состояния в речи 

Распознавать слова категории состояния по общему 

грамматическому значению, морфологическим 

признакам, роли в предложении и типичным 

суффиксам. 

Различать слова категории состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

наречия и слова категории состояния. 

Характеризовать роль слов категории состояния в 

тексте 

Служебные 

части речи 

(1 ч) 

Служебные части речи и их отличия от 

самостоятельных частей речи. Функции 

служебных частей речи 

Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы на основе 

анализа их функций 

Предлог 

(12 ч) 

Грамматические функции предлогов. 

Роль предлога в образовании падежных 

форм именных частей речи. Предлог 

как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Разряды предлогов по строению: 

простые, сложные, составные. 

Правописание сложных предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: 

производные и непроизводные. 

Производные предлоги, образованные 

от имён существительных, от наречий и 

деепричастий. Правописание 

производных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в 

Распознавать предлоги в составе предложно-

падежных форм, словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. Определять 

падежную форму именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и 

происхождения. 

На основе анализа различать предлоги разных 

разрядов, группы производных предлогов. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

производные предлоги и созвучные предложно-

падежные формы (в течение — в течении, навстречу 

— на встречу). Объяснять написание производных 

предлогов, написание предлогов с именными 

частями речи. 



247  

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Правильное использование предлогов 

из — с, в — на. Правильное 

образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез 

Различать нейтральные предлоги и предлоги, 

используемые в текстах книжных стилей. 

Конструировать словосочетания с предложным 

управлением по заданным схемам и без 

использования схем. Использовать производные 

предлоги в соответствии с их стилистической 

окраской. 

Выбирать предлоги из — с, в — на и объяснять свой 

выбор. Использовать предлоги по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез в составе предложно-

падежных форм. Выполнять морфологический 

анализ предлогов 

Союз 

(12 ч) 

Служебные функции союза: союз как 

средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных 

союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и 

подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, 

следствия, уступки). Одиночные, 

двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Пунктуационное 

оформление предложений с 

однородными членами, связанными 

одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Экспрессивное использование союзов. 

Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста. 

Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато в отличие от созвучных 

сочетаний слов то же, так же, что 

бы, за то 

Распознавать союзы, использованные как средство 

связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения, характеризовать их 

функции. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

конструкции с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые 

предложения. 

Использовать навыки пунктуационного анализа 

простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений в практике 

письма. Анализировать союзы в аспекте их строения 

и происхождения. 

На основе анализа различать союзы разных 

разрядов. 

Объяснять написание производных союзов. 

Характеризовать отношения между однородными 

членами и частями сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов. 

Анализировать и конструировать предложения с 

однородными членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами, правильно 

оформлять их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, 

используемые в текстах книжных стилей. 

Использовать союзы в соответствии с их 

стилистической окраской. Определять 

экспрессивное использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи 

предложений и частей текста и использовать их в 

этой функции в собственной речи. 

Выполнять морфологический анализ союзов. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

союзы тоже, также, чтобы, зато и созвучные 

сочетания слов то же, так же, что бы, за то; 

опираясь на проведённый анализ, правильно 

оформлять эти слова на письме 

Частица 

(12 ч) 

Частицы как слова, используемые для 

выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков речи, а 

также для образования форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

На основе анализа различать частицы разных 

разрядов. 

Выполнять морфологический анализ частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в 

собственной речи. 

Определять экспрессивное использование частиц в 
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употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, 

усиление, вопрос, восклицание, 

сомнение, уточнение, выделение, 

ограничение, указание, смягчение 

требования). Морфологический анализ 

частиц. 

Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и ни. 

Различение приставки не и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

Раздельное написание частиц бы, ли, же 

с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка 

художественном тексте. Характеризовать 

интонационные особенности предложений с 

частицами и правильно интонировать такие 

предложения. 

Характеризовать смысловые различия частиц не и 

ни. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

разными частями речи. Различать частицы бы, ли, 

же и части союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирать правильное 

написание. Соблюдать нормы правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

Междометия 

и 

звукоподражат

ельные слова 

(4 ч) 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроизводные. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов как средства 

создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Интонационное и 

пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных 

слов в предложении 

Распознавать междометия в предложении и тексте 

на основе анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных разрядов; 

характеризовать роль междометий разных разрядов 

в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в 

собственной речи для выражения различных чувств 

и побуждений, а также в качестве форм приветствия, 

выделяя их интонационно. 

Определять роль междометий и 

звукоподражательных слов как средств создания 

экспрессии разговорной и художественной речи. 

Выполнять морфологический анализ междометий. 

Объяснять особенности интонационного и 

пунктуационного выделения междометий в 

предложении 

Омонимия 

слов разных 

частей речи 

(2 ч) 

Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических 

омонимов в речи 

Распознавать омонимию слов разных частей речи. 

На основе грамматического анализа различать 

омонимичные части речи. Различать лексическую и 

грамматическую омонимию. 

Понимать особенности употребления омонимов в 

речи 
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8 КЛАСС 

 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

Русский язык как один из 

славянских языков 

Иметь представление о 

русском языке как одном из 

восточнославянских языков, 

уметь рассказать об этом. 

Извлекать информацию из 

различных источников 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, 

монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; 

выступление с научным 

сообщением. 

Диалог 

Создавать устные 

монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, 

художественной, научно-

популярной и 

публицистической 

литературы (в течение 

учебного года). Выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в 

рамках изученного). и темы 

на основе жизненных 

наблюдений (в течение 

учебного года). 

Устно пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст. 

Представлять сообщение на 

заданную тему в виде 

презентации. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения 

искусства (в течение 

учебного года). 
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Создавать тексты 

официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная 

записка, автобиография, 

характеристика), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги 

(в рамках изученного). 

Выбирать языковые 

средства для создания 

высказывания в 

соответствии с целью, темой 

и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать собственные 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Анализировать примеры 

использования мимики и 

жестов в разговорной речи. 

Объяснять национальную 

обусловленность норм 

речевого этикета. Применять 

в устной речи и на письме 

правила русского речевого 

этикета. Использовать 

приёмы аудирования 

различных видов. 

Анализировать содержание 

прослушанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и 

выборочно передавать в 

устной и письменной форме 

содержание прослушанных 

и прочитанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Применять различные 

приёмы просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего, поискового 

чтения. Анализировать 

содержание прочитанных 

научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 
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различных функционально-

смысловых типов речи. 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его 

признаки. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные 

признаки. Особенности 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная 

переработка текста: 

извлечение информации 

из различных источников; 

использование 

лингвистических 

словарей; тезисы, 

конспект 

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 его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу речи; 

анализировать языковые 

средства выразительности в 

тексте (фонетические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические) 

(обобщение, в течение года). 

Распознавать тексты разных 

функционально-смысловых 

типов речи; анализировать 

тексты разных 

функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти 

знания при выполнении 

анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Проводить 

информационную 

переработку текста: 

создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из 

различных источников; 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

Официально-деловой 

стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-

делового стиля 

(заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика). Научный 

стиль. Сфера 

Анализировать тексты 

разных функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти 

знания при выполнении 

анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Характеризовать 

особенности жанров 

официально-делового и 

научного стилей. 
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употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на 

научную тему). Сочетание 

различных 

функциональных 

разновидностей языка в 

тексте, средства связи 

предложений в тексте 

Создавать тексты 

официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная 

записка, автобиография, 

характеристика). 

Создавать рефераты и 

доклады на научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики. 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи 

(сочинительная и 

подчинительная) (общее 

представление). 

Пунктуация. Функции 

знаков препинания 

Иметь представление о 

синтаксисе как разделе 

лингвистики. 

Распознавать 

словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Различать 

функции знаков препинания. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание и 

его признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Типы 

подчинительной 

связи 

в словосочетании 

Основные признаки 

словосочетания: наличие 

двух и более 

знаменательных слов и 

подчинительной связи 

между ними. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова: 

глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

Грамматическая 

синонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения 

словосочетаний. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний 

Распознавать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные; 

определять типы 

подчинительной связи слов 

в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

словосочетания разных 

видов, с разными типами 

подчинительной связи. 

Применять нормы 

построения словосочетаний. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 
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знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение 

и его основные 

признаки. 

Виды предложений 

(6 ч) 

Основные признаки 

предложения: смысловая 

и интонационная 

законченность, 

грамматическая 

оформленность. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные, 

невосклицательные). Их 

интонационные и 

смысловые особенности. 

Языковые формы 

выражения побуждения в 

побудительных 

предложениях. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение, знаки 

препинания. Виды 

предложений по 

количеству 

грамматических основ 

(простые, сложные). 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и. 

Виды простых 

предложений по наличию 

главных членов 

(двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по 

наличию второстепенных 

членов 

(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в 

диалогической речи, 

интонация неполного 

Характеризовать 

предложения, опираясь на 

основные признаки, 

применять средства 

оформления предложения в 

устной и письменной речи; 

различать функции знаков 

препинания. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и 

предложение. 

Распознавать предложения 

по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, 

характеризовать их 

интонационные и 

смысловые особенности, 

языковые формы выражения 

побуждения в 

побудительных 

предложениях. 

Распознавать предложения 

по количеству 

грамматических основ. 

Распознавать предложения 

по наличию главных и 

второстепенных членов, 

предложения полные и 

неполные. Анализировать 

примеры употребления 

неполных предложений в 

диалогической речи и 

выявлять особенности 

интонации неполного 

предложения. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике. Употреблять 

неполные предложения в 

диалогической речи. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения разных видов. 

Конструировать 
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предложения. 

Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормы построения 

простого предложения, 

использования инверсии 

предложения разных видов 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

(5 ч) 

Подлежащее и сказуемое 

как главные члены 

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. Виды 

сказуемого (простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. Нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями 

Различать способы 

выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы 

его выражения. 

Анализировать и применять 

нормы построения простого 

предложения, анализировать 

примеры использования 

инверсии. 

Применять нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе 

нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

словосочетаниями, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями. Анализировать 

примеры постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

 

Второстепенные 

члены предложения 

(10 ч) 

Второстепенные члены 

предложения, их виды. 

Определение как 

второстепенный член 

предложения. 

Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый 

вид определения. 

Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств (места, 

Различать виды 

второстепенных членов 

предложения 

(согласованные и 

несогласованные 

определения, приложение 

как особый вид 

определения; прямые и 

косвенные дополнения; 

обстоятельства разных 

видов). Распознавать 

простые неосложнённые 

предложения. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать предложения с 
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времени, причины, цели, 

образа действия, меры и 

степени, условия, 

уступки) 

разными видами 

второстепенных членов. 

Моделировать предложения 

с разными видами 

второстепенных членов 

Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений (10 ч) 

Односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки. 

Виды односоставных 

предложений (назывные, 

определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, 

безличные предложения). 

Грамматические различия 

односоставных 

предложений и 

двусоставных неполных 

предложений. 

Синтаксическая 

синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

Особенности 

употребления 

односоставных 

предложений в речи 

Распознавать односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки, 

морфологические средства 

выражения главного члена 

предложения. 

Различать виды 

односоставных предложений 

(назывные предложения, 

определённо-личные 

предложения, 

неопределённо-личные 

предложения, обобщённо-

личные предложения, 

безличные предложения). 

Характеризовать 

грамматические различия 

односоставных предложений 

и двусоставных неполных 

предложений. Выявлять 

синтаксическую синонимию 

односоставных и 

двусоставных предложений. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

односоставные предложения 

разных видов. 

Моделировать 

односоставные предложения 

разных видов. 

Понимать особенности 

употребления 

односоставных предложений 

в речи. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике. Анализировать 

примеры употребления 

односоставных предложений 

в речи, выявлять 

особенности употребления 

односоставных 

предложений. Употреблять 

односоставные предложения 

в речи 
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Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения 

с однородными 

членами 

(10 ч) 

Однородные члены 

предложения, их 

признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... 

тo). 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях 

с союзом и 

Характеризовать признаки 

однородных членов 

предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная 

связь). Различать 

однородные и неоднородные 

определения. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

однородные и неоднородные 

определения. 

Моделировать предложения 

с однородными членами. 

Находить обобщающие 

слова при однородных 

членах. 

Выявлять и понимать 

особенности употребления в 

речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Анализировать предложения 

с однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… но и, 

как… так и. 

Конструировать 

предложения, применяя 

нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… но и, 

как… так и. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами, 

связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Виды 

обособленных 

членов 

Обособление. Виды 

обособленных членов 

предложения: 

обособленные 

определения, приложения, 

обстоятельства, 

Различать виды 

обособленных членов 

предложения, анализировать 

примеры обособления 

согласованных и 

несогласованных 

 



257  

предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции (12 ч) 

дополнения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом; 

нормы обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

со сравнительным оборотом. 

Применять нормы 

обособления согласованных 

и несогласованных 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения с разными 

видами обособления и 

уточнения. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений. Моделировать 

предложения с разными 

видами обособления и 

уточнения 

Предложения 

с обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Распространённое и 

нераспространённое 

обращение. Основные 

функции обращения. 

Вводные конструкции. 

Различать группы вводных 

слов по значению. 

Различать вводные 

предложения и вставные 

конструкции. 

 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

(10 ч) 

Группы вводных 

конструкций по 

значению: вводные слова 

со значением различной 

степени уверенности, 

различных чувств, 

источника сообщения, 

порядка мыслей и их 

связи, способа 

оформления мыслей. 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения 

предложений с вводными 

и вставными 

конструкциями, 

Выявлять и понимать 

особенности употребления 

вводных слов, вводных 

предложений и вставных 

конструкций, обращений и 

междометий в речи, 

понимать их функции. 

Выявлять омонимию членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы 

построения предложений с 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 
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обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями 

Распознавать простые 

предложения, осложнённые 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, 

междометиями. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения с различными 

вводными конструкциями. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

 

 

9 КЛАСС 

 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного 

года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль 

русского языка в 

Российской 

Федерации (2 ч) 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры. Русский язык — 

государственный язык Российской 

Федерации 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества. Соблюдать в речи нормы 

современного русского литературного языка — 

государственного языка Российской Федерации (в 

течение учебного года) 

Русский язык в 

современном мире 

(2 ч) 

Русский язык — один из основных для 

общения в странах постсоветского 

пространства, Евразии, Восточной 

Европы; один из рабочих языков ООН; 

один из наиболее распространённых 

славянских языков 

Обнаруживать понимание внутренних и внешних 

функций русского языка и уметь рассказать о них. 

Приводить примеры, свидетельствующие о 

богатстве и выразительности русского языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). Виды 

речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая 

(повторение). Виды аудирования: с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. Создание устных и 

письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетные картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь. 

Создавать устные монологические высказывания на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы; выступать с научным 

сообщением (в течение учебного года). 

Участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении (в течение учебного года). 

Владеть различными видами аудирования научно-

учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (в течение учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение 

учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в 

течение учебного года). Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых 

типов речи. 

Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

Анализировать текст: определять и комментировать 

тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-

смысловому типу речи. Находить в тексте типовые 

фрагменты — описание, повествование, 
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Информационная 

переработка текста 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных 

источников; использование 

лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную 

тему в виде презентации 

рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

разные функциональносмысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания, в том числе 

сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении. Выявлять 

отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (в течение учебного года). 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка. 

Научный стиль 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили: 

научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки 

художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и 

др.). 

Научный стиль. 

Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства. 

Основные жанры научного стиля: тезисы, 

конспект, реферат, рецензия; их 

особенности. Нормы построения текстов 

научного стиля. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, реферата, рецензии 

Опознавать и характеризовать отличительные 

особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка. 

Опознавать и характеризовать основные 

изобразительно-выразительные средства русского 

языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, 

олицетворение и др.). 

Выявлять отличительные особенности языка 

научного стиля в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и 

другими функциональными стилями. 

Создавать тексты научного стиля, опираясь на 

знание требований к их содержанию и структуре. 

Анализировать содержание научно-учебного текста 

и осуществлять его информационную переработку: 

выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте. 

Представлять содержание научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 

предложение (1 ч) 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация типов 

сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения 

Анализировать основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать сложные 

предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

Сложносочинённое 

предложение 

(12 ч) 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. 

Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений 

Характеризовать сложносочинённое предложение, 

его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. Определять основания для сравнения 

и сравнивать смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях 

Сложноподчинённое 

предложение (27 ч) 

 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений 

по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными 

членами. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, 

Распознавать сложноподчинённые предложения, 

выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Опознавать и характеризовать подчинительные 

союзы и союзные слова. Определять основания для 

сравнения и сравнивать сложноподчинённые 

предложения по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи; выявлять 

особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). Выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать нормы построения 

сложноподчинённого предложения, понимать 
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уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

предложении. 

Построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинённых предложений 

особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 

Бессоюзное сложное 

предложение (16 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных 

предложений 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, 

понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях 

Сложные 

предложения 

с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи (9 

ч) 

Типы сложных предложений с разными 

видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи. Соблюдать нормы 

построения сложных предложений с разными 

видами связи. Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. Применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных 
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предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными видами 

связи 

Прямая 

и косвенная речь. 

Цитирование 

(4 ч) 

Прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой 

и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации в практике правописания 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную 

речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание. 

Применять нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью, при цитировании 
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа для 5-6 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а 

также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
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Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

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

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 
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культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник» 

и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 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.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

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

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  
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Литература XX–XXI веков. 

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. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не 

менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. 

П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда 

и обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

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

 

6 КЛАСС 

 

Античная литература.  

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

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

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

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

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

князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и 
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др.  

Литература второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века.  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 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. 

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.  

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

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.  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…».  

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

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

пересмешника» (главы по выбору) и др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 

7КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) и др.  
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Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). 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 и удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 

(не менее двух стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

(не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

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

Литература первой половины XX века.  

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 

цветок» и др.  

Литература второй половины XX века.  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, 



270  

Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI 

века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. 

Белова, Ф. А. Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.  

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 

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

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

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

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

«Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  
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А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не 

менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

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. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 

66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

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

«Невыразимое», «Море» и др.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («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».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
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Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

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

и др.  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 
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 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

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 в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
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 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;  

 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, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 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, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся 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;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 
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1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную 

и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
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 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими 

и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

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

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития 

обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 
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учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

6 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

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

(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

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

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

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



281  

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

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

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

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 
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 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 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; стихотворный метр (хорей, ямб, 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 
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необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

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

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных 

задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

 

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

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 
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 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

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

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 
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8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
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манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, 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, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 

психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

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

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
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различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах 

и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Мифология 

1.1 
Мифы народов 

России и мира 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

2.2 

Сказки народов 

России и 

народов мира 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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», 

«Осёл и 

Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о 

мёртвой царевне 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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и о семи 

богатырях». 

3.3 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

3.4 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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/7f413

e80 

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/7f413

e80 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

5.2 

Юмористически

е рассказы 

отечественных 

писателей XIX—

XX веков. А. П. 

Чехов (два 

рассказа по 

выбору).Наприм

ер, «Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и 

др. 

М.М.Зощенко 

(два рассказа по 

выбору). 

Например, 

«Галоша», «Лёля 

и Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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/7f413

e80 

5.4 
А. П. Платонов. 

Рассказы (один 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

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
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по 

выбору).Наприм

ер, «Корова», 

«Никита» и др. 

e80 

5.5 

В. П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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/7f413

e80 

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, 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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
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А. Г. Алексина, 

В. П. Астафьева, 

В. К. 

Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. 

А. Гиваргизова, 

М. С. 

Аромштам, Н. 

Ю.Абгарян 

6.3 

Произведения 

приключенческо

го жанра 

отечественных 

писателей. (одно 

по выбору). 

Например, К. 

Булычёв 

«Девочка, с 

которой ничего 

не случится», 

«Миллион 

приключений» и 

др. (главы по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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/7f413

e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 Х. К. Андерсен.  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Сказки (одна по 

выбору). 

Например, 

«Снежная 

королева», 

«Соловей» 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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/7f413

e80 

7.3 

Зарубежная 

проза о детях и 

подростках. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро» и др. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

7.4 

Зарубежная 

приключенческа

я проза. (два 

произведения по 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

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
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выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по 

выбору) и др. 

7.5 

Зарубежная 

проза о 

животных. 

(одно-два 

произведения по 

выбору).Наприм

ер, Э. Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; 

Дж. Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый 

Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. 

«Маугли», 

«Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
102   2   0   

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

ПРОГРАММЕ 
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Античная литература 

1.1 

Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одисс

ея» (фрагменты) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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/7f415

42e 

2.2 

Народные песни и 

баллады народов 

России и мира. 

(не менее трёх 

песен и одной 

баллады), «Песнь 

о Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты), 

баллада «Аника-

воин» и др. 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть 

временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском 

киселе», 

«Сказание о 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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
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походе князя 

Олега на 

Царьград», 

«Предание о 

смерти князя 

Олега» 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. 

Роман 

«Дубровский» 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» 

и др. 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.3 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения не 

менее двух). 

«Косарь», 

«Соловей и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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/7f415

42e 

5.2 

А. А. Фет. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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«Учись у них — у 

дуба, у 

берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с 

приветом…» 

5.3 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.4 
Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша» 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.5 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» (главы) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.6 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). 

Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника» и др. 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.7 

А. И. Куприн. 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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/7f415

42e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

(не менее четырёх 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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
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
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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 

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/7f415

42e 

6.4 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.5 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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
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менее двух), 

Например, Р. П. 

Погодин. 

«Кирпичные 

острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в 

мире» и др. 

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/7f415

42e 

6.7 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(два по 

выбору).Наприме

р, М. Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная 

деревня», 

«Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда…», «Каким 

бы малым ни был 

мой народ…», 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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«Что б ни 

делалось на 

свете…» 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.2 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» 

(главы по выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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/7f415

42e 

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/7f415

42e 

Итого по разделу  11   

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
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Развитие речи  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   2   0   

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
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие 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/7f417

27e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх).Наприм

ер, «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/7f417

27e 

2.2 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
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(не менее 

четырёх). 

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 и 

удалого купца 

Калашникова» 

2.3 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итого по разделу  13   

Раздел 3.Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из 

цикла «Записки 

охотника» (два 

по 

выбору).Наприме

р, «Бирюк», 

«Хорь и 

Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

прозе. Например, 

«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.2 
Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

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
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бала» 27e 

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/7f417

27e 

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/7f417

27e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по 

выбору).Наприме

р, «Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую 

тему. (не менее 

двух). Например, 

произведения А. 

К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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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/7f417

27e 

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/7f417

27e 

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/7f417

27e 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, «Алые 

паруса», 

«Зелёная лампа» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
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и др. 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения 

на тему мечты и 

реальности (два-

три по 

выбору).Наприме

р, стихотворения 

А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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/7f417

27e 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один 

по 

выбору).Наприме

р, «Родинка», 

«Чужая кровь» и 

др. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
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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/7f417

27e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

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/7f417

27e 

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. 

Искандера и др. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

6.4 

Тема 

взаимоотношени

я поколений, 

становления 

человека, выбора 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
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им жизненного 

пути. (не менее 

двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», 

У. Старк 

«Умеешь ли ты 

свистеть, 

Йоханна?» и др. 

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/7f417

27e 

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/7f417

27e 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

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
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«Маленький 

принц» 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

Резервное время  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

27e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   0   

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
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие 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/7f4

196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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/7f4

196be 

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/7f4

196be 

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
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холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

3.3 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия 

«Ревизор» 

6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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/7f4

196be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

5.2 

Поэзия первой 

половины ХХ века 

(не менее трёх 

стихотворений на 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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тему «Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

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/7f4

196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др.) 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

6.3 

М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

6.4 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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/7f4

196be 

6.6 
Произведения 

отечественных и 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

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
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
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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. 

Патерсон, Б. Кауфман 

и др.) 

196be 

6.7 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений).Напр

имер, 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/7f4

196be 

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 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» 

и др. Трагедия 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

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
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«Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

7.2 

Ж.Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин 

во дворянстве» 

(фрагменты по 

выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

Резервное время  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   2   0   

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

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 
«Слово о полку 

Игореве» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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/7f41

b720 

2.2 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения (два 

по 

выбору).Например, 

«Властителям и 

судиям», «Памятник» 

и др. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

2.3 

Н. М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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», 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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«Море» и др. 

3.2 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума» 

8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.3 

Поэзия пушкинской 

эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. 

Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. 

Баратынский (не 

менее трёх 

стихотворений по 

выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Напр

имер, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«...Вновь я 

посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны 

непорочны…», 

«Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы 

сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее 

веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» и 

др. Поэма «Медный 

 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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
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всадник». Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Напр

имер, «Выхожу один 

я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою 

окружён…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне 

с молитвою…»), 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой 

кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», 

«Сон» («В 

полдневный жар в 

долине 

Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу 

печали…» и др. 

Роман «Герой нашего 

времени» 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.6 
Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» 
8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

3.7 

Отечественная проза 

первой половины 

XIX в. (одно 

произведение по 

выбору).Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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
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А. Бестужева-

Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по 

выбору) А. И. 

Герцена и др. 

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/7f41

b720 

4.2 

У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по 

выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» (не менее 

двух фрагментов по 

выбору). 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения (одно 

по выбору). 

Например, «Душа 

моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», 

«Прощание 

Наполеона» и др. 

Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного 

фрагмент по выбору) 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

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/7f41

b720 

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
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Внеклассное чтение  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Итоговые контрольные 

работы 
 4   4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

Резервное время  14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   4   0   

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
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Развитие речи. 

Книга в жизни 

человека 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19572a 

2 

Легенды и 

мифы Древней 

Греции. 

Понятие о 

мифе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195838 

3 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195946 

4 

«Яблоки 

Гесперид» и 

другие 

подвиги 

Геракла 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195a5e 

5 

Внеклассное 

чтение. Мифы 

народов 

России и мира. 

Переложение 

мифов 

разными 

авторами. 

Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195c02 

6 

Фольклор. 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195d1a 

7 
Колыбельные 

песни, 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
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пестушки, 

приговорки, 

скороговорки 

195e28 

8 

Сказки 

народов 

России и 

народов мира. 

Сказки о 

животных, 

волшебные, 

бытовые 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196062 

9 

Русские 

народные 

сказки. 

Животные-

помощники и 

чудесные 

противники в 

сказке 

"Царевна-

лягушка" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196170 

10 

Главные герои 

волшебных 

сказок 

Василиса 

Премудрая и 

Иван-царевич 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19629c 

11 

Поэзия 

волшебной 

сказки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196418 

12 

Сказки о 

животных 

«Журавль и 

цапля». 

Бытовые 

сказки 

«Солдатская 

шинель» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19658a 

13 

Резервный 

урок. 

Духовно-

нравственный 

опыт 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19671a 

https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196062
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
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народных 

сказок. 

Итоговый 

урок 

14 

Резервный 

урок. Роды и 

жанры 

литературы и 

их основные 

признаки 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19685a 

15 

Внеклассное 

чтение. Жанр 

басни в 

мировой 

литературе. 

Эзоп, 

Лафонтен 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196a9e 

16 

Внеклассное 

чтение. 

Русские 

баснописцы 

XVIII века. А. 

П. Сумароков 

«Кокушка». И. 

И. Дмитриев 

«Муха». 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196bfc 

17 

И. А. Крылов - 

великий 

русский 

баснописец. 

Басни (три по 

выбору). 

«Волк на 

псарне», 

«Листы и 

Корни», 

«Свинья под 

Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и 

Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196daa 

https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa
https://m.edsoo.ru/8a196daa
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18 

И. А. Крылов. 

Историческая 

основа басен. 

Герои 

произведения, 

их речь. "Волк 

на псарне" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196ed6 

19 

И. А. Крылов. 

Аллегория в 

басне. 

Нравственные 

уроки 

произведений 

«Листы и 

Корни», 

«Свинья под 

Дубом» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

196fee 

20 

И. А. Крылов. 

Художественн

ые средства 

изображения в 

баснях. 

Эзопов язык 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1970fc 

21 

А. С. Пушкин. 

Образы 

русской 

природы в 

произведениях 

поэта (не 

менее трёх). 

«Зимнее 

утро», 

«Зимний 

вечер», 

«Няне» и др. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19720a 

22 

А. С. Пушкин. 

Лирический 

герой в 

стихотворения

х поэта. Образ 

няни. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197354 

23 
А. С. Пушкин. 

«Сказка о 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a1974e4
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мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Сюжет сказки 

1974e4 

24 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Главные и 

второстепенн

ые герои 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197610 

25 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Волшебство в 

сказке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197728 

26 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Язык сказки. 

Писательское 

мастерство 

поэта 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197840 

27 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворени

е «Бородино»: 

история 

создания, 

тема, идея, 

композиция 

стихотворения

, образ 

рассказчика 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197bb0 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197bb0
https://m.edsoo.ru/8a197bb0
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28 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворени

е «Бородино»: 

патриотически

й пафос, 

художественн

ые средства 

изображения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197d4a 

29 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством». 

Жанровые 

особенности 

произведения. 

Сюжет. 

Персонажи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197e58 

30 

Н. В. Гоголь. 

Повесть "Ночь 

перед 

Рождеством". 

Сочетание 

комического и 

лирического. 

Язык 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

197fa2 

31 

Резервный 

урок. Н. В. 

Гоголь. 

Реальность и 

фантастика в 

повестях 

писателя 

"Заколдованно

е место" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198128 

32 

Резервный 

урок. Н. В. 

Гоголь. 

Народная 

поэзия и юмор 

в повестях 

писателя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198268 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198268
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«Заколдованно

е место» 

33 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму»: 

история 

создания, 

прототипы 

героев 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198754 

34 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму»: 

проблематика 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198876 

35 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму»: 

сюжет и 

композиция 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19898e 

36 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму»: 

система 

образов. Образ 

Герасима 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198aba 

37 

Развитие речи. 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму». Роль 

интерьера в 

произведении. 

Каморка 

Герасима 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198c36 

38 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Муму». Роль 

природы и 

1      

https://m.edsoo.ru/8a198754
https://m.edsoo.ru/8a198754
https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198c36
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пейзажа в 

произведении 

39 

Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворени

я (не менее 

двух). 

«Крестьянские 

дети», 

«Школьник» и 

др.. Тема, 

идея, 

содержание, 

детские 

образы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198380 

40 

Н. А. 

Некрасов. 

Поэма 

«Мороз, 

Красный нос» 

(фрагмент). 

Анализ 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198498 

41 

Н. А. 

Некрасов. 

Поэма 

«Мороз, 

Красный нос». 

Тематика, 

проблематика, 

система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1985ce 

42 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник»: 

историческая 

основа, 

рассказ-быль, 

тема, идея 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198d80 

43 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199028 

https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80
https://m.edsoo.ru/8a198d80
https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a199028
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пленник». 

Жилин и 

Костылин. 

Сравнительная 

характеристик

а образов 

44 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник». 

Жилин и 

Дина. Образы 

татар 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник». 

Нравственный 

облик героев 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19914a 

46 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник».Карт

ины природы. 

Мастерство 

писателя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199258 

47 

Развитие речи. 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведению 

1      

48 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Литература и 

жизнь 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199366 

49 

Стихотворени

я 

отечественных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19947e 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a19947e
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поэтов XIX–

ХХ веков о 

родной 

природе и о 

связи человека 

с Родиной А. 

А. 

Фет."Чудная 

картина…", 

"Весенний 

дождь", 

"Вечер", "Еще 

весны 

душистой 

нега…" 

50 

Стихотворени

я 

отечественных 

поэтов XIX—

ХХ веков о 

родной 

природе и о 

связи человека 

с Родиной И. 

А. Бунин. 

«Помню — 

долгий зимний 

вечер…», 

«Бледнеет 

ночь… 

Туманов 

пелена...» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1995aa 

51 

Стихотворени

я 

отечественных 

поэтов XIX—

ХХ веков о 

родной 

природе и о 

связи человека 

с Родиной А. 

А. Блок. 

«Погружался я 

в море 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199820 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa
https://m.edsoo.ru/8a1995aa
https://m.edsoo.ru/8a199820
https://m.edsoo.ru/8a199820
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клевера…», 

«Белой ночью 

месяц 

красный…», 

«Летний 

вечер» 

52 

Стихотворени

я 

отечественных 

поэтов XIX–

ХХ веков о 

родной 

природе и о 

связи человека 

с Родиной С. 

А. Есенин. 

«Береза», 

«Пороша», 

«Там, где 

капустные 

грядки...», 

«Поет зима — 

аукает...», 

«Сыплет 

черемуха 

снегом...», 

«Край 

любимый! 

Сердцу 

снятся...» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1999e2 

53 

[[Резервный 

урок. 

Стихотворени

я 

отечественных 

поэтов XIX–

ХХ веков о 

родной 

природе и о 

связи человека 

с Родиной [[Н. 

М. Рубцов. 

«Тихая моя 

родина», 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199b04 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199b04
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«Родная 

деревня»]] 

54 

Развитие 

речи.Поэтичес

кие образы, 

настроения и 

картины в 

стихах о 

природе. 

Итоговый 

урок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199c30 

55 

Юмористичес

кие рассказы 

отечественных 

писателей 

XIX–XX 

веков. А. П. 

Чехов. 

Рассказы (два 

по выбору). 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и 

др. 

Тематический 

обзор 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199d48 

56 

Рассказы А. П. 

Чехова. 

Способы 

создания 

комического 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

199e60 

57 

М. М. 

Зощенко (два 

рассказа по 

выбору). 

«Галоша», 

«Лёля и 

Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые 

слова», 

«Встреча».Тем

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c29050 

https://m.edsoo.ru/8a199c30
https://m.edsoo.ru/8a199c30
https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29050
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а, идея, сюжет 

58 

М. М. 

Зощенко. 

«Галоша», 

«Лёля и 

Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые 

слова», 

«Встреча» и 

др. Образы 

главных 

героев в 

рассказах 

писателя. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c29154 

59 

Развитие речи. 

Мой любимый 

рассказ М.М. 

Зощенко 

1      

60 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных (не 

менее двух). 

Например, А. 

И. Куприн 

«Белый 

пудель», М. 

М. Пришвин 

«Кладовая 

солнца», К. Г. 

Паустовский 

«Тёплый 

хлеб», «Заячьи 

лапы», «Кот-

ворюга». 

Тематика и 

проблематика. 

Герои и их 

поступки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2662a 

61 
Нравственные 

проблемы 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
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сказок и 

рассказов 

А.И.Куприна, 

М.М.Пришвин

а, 

К.Г.Паустовск

ого 

c26ba2 

62 

Язык сказок и 

рассказов о 

животных А. 

И. Куприна, 

М. М. 

Пришвина, К. 

Г. 

Паустовского 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c26918 

63 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных. 

Связь с 

народными 

сказками. 

Авторская 

позиция 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c26a6c 

64 

Резервный 

урок. 

Произведения 

русских 

писателей о 

природе и 

животных. 

Темы, идеи, 

проблемы. 

Итоговый 

урок 

 1      

65 

А. П. 

Платонов. 

Рассказы 

(один по 

выбору). 

Например, 

«Корова», 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c
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«Никита» и 

др. Тема, идея, 

проблематика 

66 

А. П. 

Платонов. 

Рассказы 

(один по 

выбору). 

Например, 

«Корова», 

«Никита» и 

др. Система 

образов 

 1      

67 

В. П. 

Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро». Тема, 

идея 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28452 

68 

В. П. 

Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро». 

Система 

образов. Образ 

главного героя 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28574 

69 

Произведения 

отечественной 

литературы на 

тему «Человек 

на войне» (не 

менее двух). 

Например, Л. 

А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; 

Ю. Я. 

Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27b60 

https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc27b60
https://m.edsoo.ru/8bc27b60


336  

острова»; В. 

П. Катаев. 

«Сын полка», 

К.М.Симонов. 

"Сын 

артиллериста" 

и др. 

Проблема 

героизма 

70 

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.: дети и 

взрослые в 

условиях 

военного 

времени 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27c82 

71 

В. П. Катаев. 

«Сын полка». 

Историческая 

основа 

произведения. 

Смысл 

названия. 

Сюжет. Герои 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27da4 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27da4
https://m.edsoo.ru/8bc27da4


337  

72 

Резервный 

урок. В. П. 

Катаев. «Сын 

полка». Образ 

Вани 

Солнцева. 

Война и дети 

 1      

73 

Резервный 

урок. Л. А. 

Кассиль. 

"Дорогие мои 

мальчишки". 

Идейно-

нравственные 

проблемы в 

произведении. 

"Отметки 

Риммы 

Лебедевой" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27f98 

74 

Внеклассное 

чтение. Война 

и дети в 

произведениях 

о Великой 

Отечественно

й войне. 

Итоговый 

урок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28146 

75 

Произведения 

отечественных 

писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 

детства. [[(не 

менее двух), 

например, 

произведения 

В.Г.Короленко

, В.П.Катаева, 

В.П.Крапивин

а, 

Ю.П.Казакова, 

А.Г.Алексина, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27926 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926
https://m.edsoo.ru/8bc27926
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В.П.Астафьева

, 

В.К.Железник

ова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю.И.Коваля, 

А.А.Гиваргизо

ва, 

М.С.Аромшта

м, 

Н.Ю.Абгарян.] 

Обзор 

произведений. 

Специфика 

темы 

76 

Произведения 

отечественных 

писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 

детства. 

Тематика и 

проблематика 

произведения. 

Авторская 

позиция 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c27a48 

77 

Произведения 

отечественных 

писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 

детства. Герои 

и их поступки 

 1      

78 

Резервный 

урок. 

Произведения 

отечественных 

писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 

детства. 

Современный 

взгляд на тему 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc27a48
https://m.edsoo.ru/8bc27a48
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детства в 

литературе 

79 

Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

отечественных 

писателей 

XIX–XXI 

веков на тему 

детства 

1      

80 

Произведения 

приключенчес

кого жанра 

отечественных 

писателей. 

(одно по 

выбору). К. 

Булычёв 

«Девочка, с 

которой 

ничего не 

случится», 

«Миллион 

приключений» 

и др. (главы по 

выбору). 

Тематика 

произведений 

 1      

81 

Произведения 

приключенчес

кого жанра 

отечественных 

писателей. 

Проблематика 

произведений 

К.Булычева 

 1      

82 

Резервный 

урок. 

Произведения 

приключенчес

кого жанра 

отечественных 

писателей. 

 1      
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Сюжет и 

проблематика 

произведения 

83 

Литература 

народов 

России. 

Стихотворени

я (одно по 

выбору). 

Например, Р. 

Г. Гамзатов. 

«Песня 

соловья»; М. 

Карим. «Эту 

песню мать 

мне пела». 

Тематика 

стихотворений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c288a8 

84 

Резервный 

урок. Образ 

лирического 

героя в 

стихотворения

х 

Р.Г.Гамзатова 

и М.Карима 

1      

85 

Х. К. 

Андерсен. 

Сказки (одна 

по выбору). 

Например, 

«Снежная 

королева», 

«Соловей». 

Тема, идея 

сказки. Победа 

добра над 

злом 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28b32 

86 

Х. К. 

Андерсен. 

Сказка 

«Снежная 

королева»: 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28c36 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
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красота 

внутренняя и 

внешняя. 

Образы. 

Авторская 

позиция 

87 

Внеклассное 

чтение. Сказки 

Х. К. 

Андерсена (по 

выбору) 

1      

88 

Развитие речи. 

Любимая 

сказка Х. К. 

Андерсена 

1      

89 

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. 

Герои и 

мотивы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28e52 

90 

Зарубежная 

сказочная 

проза. (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, Л. 

Кэрролл. 

«Алиса в 

Стране Чудес» 

(главы); Дж. Р. 

Р. Толкин. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28d3a 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
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«Хоббит, или 

Туда и 

обратно» 

(главы) и др. 

Стиль и язык, 

художественн

ые приемы 

91 

Резервный 

урок. 

Художественн

ый мир 

литературной 

сказки. 

Итоговый 

урок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c28f4c 

92 

Резервный 

урок. 

Зарубежная 

проза о детях 

и подростках. 

(два 

произведения 

по выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро» и др. 

Обзор по теме 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2a3a6 

93 

Зарубежная 

проза о детях 

и подростках. 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6
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(два 

произведения 

по выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

Рассказы. 

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро». Тема, 

идея, 

проблематика 

94 

Резервный 

урок. Марк 

Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Тематика 

произведения. 

Сюжет. 

Система 

персонажей. 

Образ 

главного героя 

 1      

95 

Развитие речи. 

Марк Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера»: 

дружба героев 

1      

96 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c29fd2 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
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Образы 

детства в 

литературных 

произведениях 

97 

Зарубежная 

приключенчес

кая проза. (два 

произведения 

по выбору), 

например, Р. 

Л. 

Стивенсон.«О

стров 

сокровищ», 

«Чёрная 

стрела» (главы 

по выбору) и 

др. Обзор по 

зарубежной 

приключенчес

кой прозе. 

Темы и 

сюжеты 

произведений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2a108 

98 

Резервный 

урок. 

Р.Л.Стивенсон

. «Остров 

сокровищ», 

«Чёрная 

стрела» (главы 

по выбору). 

Образ 

главного 

героя. 

Обзорный 

урок 

 1      

99 

Внеклассное 

чтение. 

Зарубежная 

приключенчес

кая проза. 

Любимое 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc2a108
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произведение 

100 

Зарубежная 

проза о 

животных. 

(одно-два 

произведения 

по выбору), 

например, Э. 

Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; 

Дж. Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. 

«Белый 

Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. 

«Маугли», 

«Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

Тематика, 

проблематика 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c26d78 

101 

Зарубежная 

проза о 

животных. 

Герои и их 

поступки 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c26e9a 

102 

Развитие речи. 

Итоговый 

урок. 

Результаты и 

планы на 

следующий 

год. Список 

рекомендуемо

й литературы 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc26d78
https://m.edsoo.ru/8bc26d78
https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
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 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Резервный 

урок. Введение 

в курс 

литературы 6 

класса 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2a7e8 

2 

Античная 

литература. 

Гомер. Поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2aa04 

3 

Гомер. Поэма 

«Илиада». 

Образы 

Ахилла и 

Гектора 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2abbc 

4 

Развитие речи. 

Гомер. Поэма 

«Одиссея» 

(фрагменты). 

Образ Одиссея 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2ad6a 

5 

Развитие речи. 

Отражение 

древнегреческ

их мифов в 

поэмах Гомера 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2aee6 

6 

Былины.(не 

менее двух), 

например, 

«Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко». 

Жанровые 

особенности, 

сюжет, 

система 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b06c 

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
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образов. 

7 

Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Идейно-

тематическое 

содержание, 

особенности 

композиции, 

образы. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b1fc 

8 

Внеклассное 

чтение. 

Тематика 

русских 

былин. 

Традиции в 

изображении 

богатырей. 

Былина 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b3be 

9 

Былина 

«Садко». 

Особенность 

былинного 

эпоса 

Новгородского 

цикла. Образ 

Садко в 

искусстве 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b4e0 

10 

Русские 

былины. 

Особенности 

жанра, 

изобразительн

о-

выразительные 

средства. 

Русские 

богатыри в 

изобразительн

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc
https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
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ом искусстве 

11 

Русская 

народная 

песня. 

Жанровое 

своеобразие. 

Русские 

народные 

песни в 

художественно

й литературе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b706 

12 

Народные 

баллады 

народов 

России и мира. 

(не менее трёх 

песен и одной 

баллады) 

«Песнь о 

Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты). 

Тематика, 

система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2b81e 

13 

Баллада 

«Аника-воин». 

Специфика 

русской 

народной 

баллады. 

Изобразительн

о-

выразительные 

средства 

 1      

14 

Внеклассное 

чтение. Жанр 

баллады в 

мировой 

литературе. 

Баллада Р. Л. 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e
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Стивенсона 

"Вересковый 

мёд". Тема, 

идея, сюжет, 

композиция 

15 

Внеклассное 

чтение. Жанр 

баллады в 

мировой 

литературе. 

Баллады Ф. 

Шиллера 

«Кубок», 

"Перчатка". 

Сюжетное 

своеобразие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2bb52 

16 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

по разделу 

"Фольклор". 

Отражение 

фольклорных 

жанров в 

литературе 

1      

17 

Развитие речи. 

Викторина по 

разделу 

"Фольклор" 

1      

18 

Древнерусская 

литература: 

основные 

жанры и их 

особенности. 

Летопись 

«Повесть 

временных 

лет». История 

создания 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c124 

19 

«Повесть 

временных 

лет»: не менее 

одного 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
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фрагмента, 

например, 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Особенности 

жанра, 

тематика 

фрагмента 

20 

Резервный 

урок. «Повесть 

временных 

лет»: 

«Сказание о 

походе князя 

Олега на Царь-

град», 

«Предание о 

смерти князя 

Олега». 

Анализ 

фрагментов 

летописи. 

Образы героев 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c354 

21 

Развитие речи. 

Древнерусская 

литература. 

Самостоятельн

ый анализ 

фрагмента из 

«Повести 

временных 

лет» по 

выбору 

1      

22 

А. С. Пушкин. 

«Песнь о 

вещем Олеге». 

Связь с 

фрагментом 

"Повести 

временных 

лет" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c4e4 

23 А. С. Пушкин.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c354
https://m.edsoo.ru/8bc2c354
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
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Стихотворения 

«Зимняя 

дорога», 

«Туча» и др. 

Пейзажная 

лирика поэта 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c61a 

24 

А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник». 

Проблематика, 

средства 

изображения 

 1      

25 

Резервный 

урок. 

Двусложные 

размеры стиха 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c732 

26 

А. С. Пушкин. 

Роман 

«Дубровский». 

История 

создания, тема, 

идея 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c84a 

27 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Сюжет, 

фабула, 

система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2c976 

28 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

История 

любви 

Владимира и 

Маши. Образ 

главного героя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2cba6 

29 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Противостоян

ие Владимира 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2ce58 

https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c732
https://m.edsoo.ru/8bc2c732
https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
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и Троекурова. 

Роль 

второстепенны

х персонажей 

30 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Смысл финала 

романа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2cf70 

31 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

1      

32 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

по творчеству 

А.С. Пушкина 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d092 

33 

Внеклассное 

чтение. 

Любимое 

произведение 

А.С.Пушкина 

1      

34 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

трёх). "Три 

пальмы", 

"Утес", 

"Листок". 

История 

создания, 

тематика 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d1be 

35 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

трёх). "Три 

пальмы", 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d2e0 

https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0
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"Утес", 

"Листок". 

Лирический 

герой, его 

чувства и 

переживания 

36 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

трёх). "Три 

пальмы", 

"Утес", 

"Листок". 

Художественн

ые средства 

выразительнос

ти 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d420 

37 

Резервный 

урок. 

Трехложные 

стихотворные 

размеры 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d538 

38 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

(не менее 

двух). 

"Косарь", 

"Соловей". 

Тематика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d6dc 

39 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

"Косарь", 

"Пахарь". 

Художественн

ые средства 

воплощения 

авторского 

замысла 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d7e0 

40 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 

(не менее 

двух) "Есть в 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2d920 

https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
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осени 

первоначально

й…", "С 

поляны 

коршун 

поднялся…". 

Тематика 

произведений 

41 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворение 

«С поляны 

коршун 

поднялся…». 

Лирический 

герой и 

средства 

художественно

й 

изобразительн

ости в 

произведении 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2db82 

42 

А. А. Фет. 

Стихотворение 

(не менее 

двух), «Учись 

у них — у 

дуба, у 

берёзы…», «Я 

пришел к тебе 

с приветом…» 

Проблематика 

произведений 

поэта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2db82 

43 

А. А. Фет. 

Стихотворения 

«Я пришёл к 

тебе с 

приветом…», 

«Учись у них 

— у дуба, у 

берёзы…». 

Своеобразие 

художественно

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2de7a 

https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2de7a
https://m.edsoo.ru/8bc2de7a
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го видения 

поэта 

44 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

по творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова, 

А. В. 

Кольцова, 

Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2dfa6 

45 

Резервный 

урок. И. С. 

Тургенев. 

Сборник 

рассказов 

"Записки 

охотника". 

Рассказ 

"Бежин луг". 

Проблематика 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e0c8 

46 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Бежин луг». 

Образы и 

герои 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e28a 

47 

И. С. 

Тургенев.Расск

аз «Бежин 

луг». Портрет 

и пейзаж в 

литературном 

произведении 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e3ac 

48 

Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша». 

Художественн

ые и жанровые 

особенности 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e5d2 

49 Н. С. Лесков. 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6
https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6
https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac
https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2
https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2
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Сказ «Левша»: 

образ главного 

героя 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e4ba 

50 

Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша»: 

авторское 

отношение к 

герою 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e6e0 

51 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

по творчеству 

И.С. 

Тургенева, Н. 

С.Лескова 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e7f8 

52 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» 

(главы). 

Тематика 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2e924 

53 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» 

(главы). 

Проблематика 

повести 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2eb5e 

54 

Развитие речи. 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» 

(главы). 

Образы 

родителей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2ec8a 

55 

Развитие речи. 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» 

(главы). 

Образы Карла 

Иваныча и 

Натальи 

Савишны 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2edf2 

https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba
https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba
https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0
https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0
https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8
https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8
https://m.edsoo.ru/8bc2e924
https://m.edsoo.ru/8bc2e924
https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e
https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e
https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a
https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2
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56 

Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2f036 

57 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три 

по выбору). 

«Толстый и 

тонкий», 

«Смерть 

чиновника», 

"Хамелеон". 

Проблема 

маленького 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2f54a 

58 

А. П. Чехов. 

Рассказ 

«Хамелеон». 

Юмор, ирония, 

источники 

комического 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2f6ee 

59 

А. П. Чехов. 

Проблема 

истинных и 

ложных 

ценностей в 

рассказах 

писателя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2f824 

60 

Резервный 

урок. А. П. 

Чехов. 

Художественн

ые средства и 

приёмы 

изображения в 

рассказах 

1      

61 

А. И. Куприн. 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор». Тема 

рассказа. 

Сюжет 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2f932 

62 
А. И. Куприн. 

Рассказ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee
https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
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«Чудесный 

доктор». 

Проблематика 

произведения 

c2fa54 

63 

Развитие речи 

А. И. Куприн. 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор». 

Смысл 

названия 

рассказа 

1      

64 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

по творчеству 

А.П. Чехова, 

А.И. Куприна 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2fb6c 

65 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала 

ХХ века. А. А. 

Блок. 

Стихотворения 

«О, весна, без 

конца и без 

краю…», 

«Лениво и 

тяжко плывут 

облака…», 

«Встану я в 

утро 

туманное…» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2fc8e 

66 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала 

ХХ века.С. А. 

Есенин. 

Стихотворения 

«Гой ты, Русь, 

моя родная…», 

«Низкий дом с 

голубыми 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2fda6 

https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6
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ставнями», « Я 

покинул 

родимый 

дом…», «Топи 

да болота» 

67 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала 

ХХ века. В. В. 

Маяковский. 

Стихотворения 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям», 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c2fec8 

68 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX 

века.(не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов). 

Например, 

стихотворения 

О.Ф.Берггольц

, 

В.С.Высоцкого

, 

Е.А.Евтушенк

о, 

А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанс

кого, 

Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджав

ы, 

Д.С.Самойлова 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3004e 

69 Стихотворения 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
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отечественных 

поэтов XX 

века.(не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов). 

Например, 

стихотворения 

О.Ф.Берггольц

, 

В.С.Высоцкого

, 

Е.А.Евтушенк

о, 

А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанс

кого, 

Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджав

ы, 

Д.С.Самойлова 

https://m.edsoo.ru/8b

c30170 

70 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX 

века.(не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов). 

Например, 

стихотворения 

О.Ф.Берггольц

, 

В.С.Высоцкого

, 

Е.А.Евтушенк

о, 

А.С.Кушнера, 

Ю.Д.Левитанс

кого, 

Ю.П.Мориц, 

Б.Ш.Окуджав

ы, 

Д.С.Самойлова 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c30288 

71 Резервный 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30288
https://m.edsoo.ru/8bc30288
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урок. 

Итоговый урок 

по теме 

«Русская 

поэзия XX 

века» 

https://m.edsoo.ru/8b

c303aa 

72 

Проза 

отечественных 

писателей 

конца XX — 

начала XXI 

века, в том 

числе о 

Великой 

Отечественной 

войне. Обзор. 

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. 

1      

73 

Проза 

отечественных 

писателей 

конца XX — 

начала XXI 

века. 

Тематика, 

идейно-

художественно

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c30620 

https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc30620
https://m.edsoo.ru/8bc30620
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е содержание 

произведения 

74 

В. Г. Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французского»

. Трудности 

послевоенного 

времени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c30cf6 

75 

В. Г. Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французского»

. Образ 

главного героя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c30f1c 

76 

Резервный 

урок. В. Г. 

Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французского»

. Нравственная 

проблематика 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c310de 

77 

Произведения 

отечественных 

писателей на 

тему 

взросления 

человека. 

Обзор 

произведений.

не менее двух 

на выбор 

 1      

78 

Р. П. Погодин. 

Идейно-

художественна

я особенность 

рассказов из 

книги 

«Кирпичные 

острова» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3132c 

79 
Р. И. 

Фраерман. 
 1      

https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc310de
https://m.edsoo.ru/8bc310de
https://m.edsoo.ru/8bc3132c
https://m.edsoo.ru/8bc3132c
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«Дикая собака 

Динго, или 

Повесть о 

первой 

любви». 

Проблематика 

повести 

80 

Внеклассное 

чтение. Ю. И. 

Коваль. 

Повесть 

«Самая лёгкая 

лодка в мире». 

Система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3155c 

81 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов. (не 

менее двух). 

Например,А. 

В. Жвалевский 

и Е. Б. 

Пастернак. 

Повесть 

«Время всегда 

хорошее». 

Конфликт в 

произведении 

 1      

82 

А. В. 

Жвалевский и 

Е. Б. 

Пастернак. 

Повесть 

«Время всегда 

хорошее». 

Нравственный 

выбор героев 

1      

83 

В. В. 

Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я». 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c32b1e 

https://m.edsoo.ru/8bc3155c
https://m.edsoo.ru/8bc3155c
https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
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Сюжет и 

композиция 

произведения 

84 

В. В. 

Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я». 

Смысл 

названия 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c32c7c 

85 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(два по 

выбору). 

Например, М. 

Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); 

Г. Тукай. 

«Родная 

деревня», 

«Книга»; К. 

Кулиев. 

«Когда на 

меня 

нвалилась 

беда…», 

«Каким бы 

малым ни был 

мой народ…», 

«Что б ни 

делалось на 

свете…». 

Тема. 

Проблематика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c316d8 

86 

Стихотворения 

(два по 

выбору). 

Например, М. 

Карим. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c317f0 

https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
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«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…». 

Лирический 

герой 

87 

Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» (главы 

по выбору). 

Тема, идея 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c31d9a 

88 

Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» (главы 

по выбору). 

Образ 

главного героя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c323b2 

89 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» 

(главы по 

выбору). Идея 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c32574 

90 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» 

(главы по 

выбору). 

Проблематика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3270e 

91 Произведения  1      

https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc3270e
https://m.edsoo.ru/8bc3270e
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зарубежных 

писателей на 

тему 

взросления 

человека. Ж. 

Верн. Роман 

«Дети 

капитана 

Гранта» (главы 

по выбору). 

Тема, идея, 

проблематика 

92 

Произведения 

зарубежных 

писателей на 

тему 

взросления 

человека. Ж. 

Верн. Роман 

«Дети 

капитана 

Гранта» (главы 

по выбору). 

Сюжет, 

композиция. 

Образ героя 

 1      

93 

Произведения 

зарубежных 

писателей на 

тему 

взросления 

человека. Х. 

Ли. Роман 

«Убить 

пересмешника

» (главы по 

выбору). Тема, 

идея, 

проблематика 

 1      

94 

Произведения 

зарубежных 

писателей на 

тему 

 1      



367  

взросления 

человека. Х. 

Ли. Роман 

«Убить 

пересмешника

» (главы по 

выбору). 

Сюжет, 

композиция, 

образ главного 

героя. Смысл 

названия 

95 

Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

зарубежных 

писателей на 

тему 

взросления 

человека (по 

выбору) 

1      

96 

Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c32e66 

97 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. Дж. 

К. Роулинг. 

Роман «Гарри 

Поттер» 

(главы по 

выбору) Тема, 

идея, 

проблематика 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c32fe2 

98 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. Дж. 

К. Роулинг. 

Роман «Гарри 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c33140 

https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2
https://m.edsoo.ru/8bc33140
https://m.edsoo.ru/8bc33140


368  

Поттер» 

(главы по 

выбору). 

Сюжет. 

Система 

образов 

99 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. Д. 

У. Джонс. 

«Дом с 

характером». 

Тема, идея 

 1      

100 

Резервный 

урок. 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. Д. 

У. Джонс. 

«Дом с 

характером». 

Сюжет. 

Система 

образов 

 1      

101 

Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов 

1      

102 

Резервный 

урок. 

Итоговый урок 

за год. Список 

рекомендуемо

й литературы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3358c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
102   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc3358c
https://m.edsoo.ru/8bc3358c


369  

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 



370  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Резервный 

урок. Вводный 

урок. 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы 

1      

2 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по 

выбору), 

например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении). 

Темы и 

проблемы 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

38b6 

3 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырех) «Во 

глубине 

сибирских 

руд…», «19 

октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), «И. 

И. Пущину», 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная 

мгла…» и др. 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc338b6
https://m.edsoo.ru/8bc338b6


371  

Тематика и 

проблематика 

лирических 

произведений 

4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

«Во глубине 

сибирских 

руд…», «19 

октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), «И. 

И. Пущину», 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная 

мгла…» и др. 

Особенности 

мировоззрерия 

поэта и их 

отражение в 

творчестве, 

средства 

выразительнос

ти 

1      

5 

А. С. Пушкин. 

«Повести 

Белкина» 

(«Станционны

й смотритель» 

и др.). 

Тематика, 

проблематика, 

особенности 

повествования 

в «Повестях 

Белкина» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

40ae 

6 

А. С. Пушкин. 

«Повести 

Белкина» 

(«Станционны

й смотритель» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

420c 

https://m.edsoo.ru/8bc340ae
https://m.edsoo.ru/8bc340ae
https://m.edsoo.ru/8bc3420c
https://m.edsoo.ru/8bc3420c


372  

и др.). 

Особенности 

конфликта и 

композиции 

повести. 

Система 

персонажей. 

Образ 

«маленького 

человека» в 

повести. 

Мотив 

"блудного 

сына" в 

повести 

«Станционный 

смотритель» 

7 

А. С. Пушкин. 

Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент). 

Историческая 

основа поэмы. 

Сюжет, 

проблематика 

произведения. 

1      

8 

А. С. Пушкин. 

Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент). 

Сопоставление 

образов Петра 

I и Карла IX. 

Способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

поэме 

 1      

9 

Развитие речи. 

А. С. Пушкин. 

Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент). 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

3fa0 

https://m.edsoo.ru/8bc33fa0
https://m.edsoo.ru/8bc33fa0


373  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

поэме 

«Полтава»(фра

гмент) 

10 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее 

четырех). 

«Узник», 

«Парус», 

«Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите 

мне 

темницу…»), 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…», 

Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и 

др. Тема 

одиночества в 

лирике поэта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

4310 

11 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения

. Проблема 

гармонии 

человека и 

природы. 

Средства 

выразительнос

ти в 

художественно

м 

произведении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

4428 

12 М. Ю.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc34310
https://m.edsoo.ru/8bc34310
https://m.edsoo.ru/8bc34428
https://m.edsoo.ru/8bc34428


374  

Лермонтов. 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Историческая 

основа 

произведения. 

Тема, идея, 

сюжет, 

композиция 

https://m.edsoo.ru/8bc3

464e 

13 

М. Ю. 

Лермонтов. 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Система 

образов. 

Художественн

ые 

особенности 

языка 

произведения 

и фольклорная 

традиция 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

475c 

14 

Развитие речи. 

М. Ю. 

Лермонтов. 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Подготовка к 

домашнему 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

4860 

https://m.edsoo.ru/8bc3464e
https://m.edsoo.ru/8bc3464e
https://m.edsoo.ru/8bc3475c
https://m.edsoo.ru/8bc3475c
https://m.edsoo.ru/8bc34860
https://m.edsoo.ru/8bc34860


375  

сочинению по 

произведению 

15 

Н. В. Гоголь. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Историческая 

и фольклорная 

основа 

повести. 

Тематика и 

проблематика 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

4d60 

16 

Н. В. Гоголь. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Сюжет и 

композиция 

повести. Роль 

пейзажных 

зарисовок в 

повествовании 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

4e6e 

17 

Н. В. Гоголь. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Система 

персонажей. 

Сопоставление 

Остапа и 

Андрия 

1      

18 

Резервный 

урок. Н. В. 

Гоголь. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». Образ 

Тараса Бульбы 

в повести 

1      

19 

Резервный 

урок. Н. В. 

Гоголь. 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc34d60
https://m.edsoo.ru/8bc34d60
https://m.edsoo.ru/8bc34e6e
https://m.edsoo.ru/8bc34e6e


376  

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения в 

повести. 

Художественн

ое мастерство 

Н. В. Гоголя в 

изображении 

героев и 

природы 

20 

Развитие речи. 

Развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос по 

повести Н. В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1      

21 

И. С. Тургенев. 

Цикл «Записки 

охотника» в 

историческом 

контексте. 

Рассказ 

«Бирюк». 

Образы 

повествователя 

и героев 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

50a8 

22 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Хорь 

и Калиныч». 

Сопоставление 

героев. 

Авторская 

позиция в 

рассказе 

1      

23 
И. С. Тургенев. 

Стихотворения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

https://m.edsoo.ru/8bc350a8
https://m.edsoo.ru/8bc350a8
https://m.edsoo.ru/8bc352ba


377  

в прозе 

например, 

«Русский 

язык», 

«Воробей» и 

др. 

Особенности 

жанра, 

тематика и 

проблематика 

произведений, 

средства 

выразительнос

ти 

52ba 

24 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала»: 

тематика, 

проблематика 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

542c 

25 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала»: сюжет и 

композиция 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5544 

26 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала»: система 

образов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

565c 

27 

Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворение 

«Размышления 

у парадного 

подъезда» 

Идейно-

художествннно

е своеобразие 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5774 

28 

Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога». 

Идейно-

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5878 

https://m.edsoo.ru/8bc352ba
https://m.edsoo.ru/8bc3542c
https://m.edsoo.ru/8bc3542c
https://m.edsoo.ru/8bc35544
https://m.edsoo.ru/8bc35544
https://m.edsoo.ru/8bc3565c
https://m.edsoo.ru/8bc3565c
https://m.edsoo.ru/8bc35774
https://m.edsoo.ru/8bc35774
https://m.edsoo.ru/8bc35878
https://m.edsoo.ru/8bc35878


378  

художественно

е своеобразие 

29 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. Ф. И. 

Тютчев. «Есть 

в осени 

первоначально

й…», 

«Весенние 

воды» . А. А. 

Фет. «Ещё 

майская ночь», 

«Это утро, 

радость эта...» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5990 

30 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

сказок 

писателя. 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5c06 

31 

М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

«Премудрый 

пискарь»: 

тематика, 

проблематика, 

сюжет. 

Особенности 

сатиры М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5e2c 

32 Произведения 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc35990
https://m.edsoo.ru/8bc35990
https://m.edsoo.ru/8bc35c06
https://m.edsoo.ru/8bc35c06
https://m.edsoo.ru/8bc35e2c
https://m.edsoo.ru/8bc35e2c


379  

отечественных 

и зарубежных 

писателей на 

историческую 

тему. Идейно-

художственное 

своеобразие 

произведений 

А. К. Толстого 

о русской 

старине 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5a94 

33 

Историческая 

основа 

произведений 

Р. Сабатини, 

романтика 

морских 

приключений в 

эпоху 

географически

х открытий 

1      

34 

Резервный 

урок. История 

Америки в 

произведениях 

Ф. Купера 

1      

35 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

литературе 

XIX века. 

Литература и 

история: 

изображение в 

литературе 

исторических 

событий 

1   1     

36 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленн

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

5f3a 

https://m.edsoo.ru/8bc35a94
https://m.edsoo.ru/8bc35a94
https://m.edsoo.ru/8bc35f3a
https://m.edsoo.ru/8bc35f3a


380  

ик». Тематика, 

проблематика 

произведений. 

Художественн

ое мастерство 

писателя 

37 

М. Горький. 

Ранние 

рассказы (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о 

Данко), 

«Челкаш» и др. 

Идейно-

художственное 

своеобразие 

ранних 

рассказов 

писателя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

6520 

38 

М. Горький. 

Сюжет, 

система 

персонажей 

одного из 

ранних 

рассказов 

писателя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

6656 

39 

Объекты 

сатиры в 

произведениях 

писателей 

конца XIX — 

начала XX 

века. (не менее 

двух). 

Например, М. 

М. Зощенко, А. 

Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, О. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

6f52 

https://m.edsoo.ru/8bc36520
https://m.edsoo.ru/8bc36520
https://m.edsoo.ru/8bc36656
https://m.edsoo.ru/8bc36656
https://m.edsoo.ru/8bc36f52
https://m.edsoo.ru/8bc36f52


381  

Генри, Я. 

Гашека. 

Понятие 

сатиры. 

40 

Тематика, 

проблематика 

сатирических 

произведений, 

средства 

выразительнос

ти в них 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

706a 

41 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

"Нужны ли 

сатирические 

прозведения?" 

(по изученным 

сатирическим 

произведениям 

отечественной 

и зарубежной 

литературы) 

 1      

42 

А. С. Грин. 

Особенности 

мировоззрения 

писателя. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение 

по выбору). 

Например, 

«Алые 

паруса», 

«Зелёная 

лампа» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

678c 

43 

А. С. Грин. 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

произведений. 

Система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

68ae 

https://m.edsoo.ru/8bc3706a
https://m.edsoo.ru/8bc3706a
https://m.edsoo.ru/8bc3678c
https://m.edsoo.ru/8bc3678c
https://m.edsoo.ru/8bc368ae
https://m.edsoo.ru/8bc368ae


382  

44 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения 

на тему мечты 

и реальности 

(два-три по 

выбору). 

Например, 

стихотворения 

А. А. Блока, Н. 

С. Гумилёва, 

М. И. 

Цветаевой и 

др. 

Художественн

ое своебразие 

произведений, 

средства 

выразительнос

ти 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

626e 

45 

В. В. 

Маяковский. 

Стихотворения

. (одно по 

выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» и 

др.Тематика, 

проблематика, 

композиция 

стихотворения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

69ee 

46 
В. В. 

Маяковский. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

https://m.edsoo.ru/8bc3626e
https://m.edsoo.ru/8bc3626e
https://m.edsoo.ru/8bc369ee
https://m.edsoo.ru/8bc369ee
https://m.edsoo.ru/8bc36b60
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Стихотворения

. (одно по 

выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче», 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

Система 

образов 

стихотворения. 

Лирический 

герой. 

Средства 

выразительнос

ти 

6b60 

47 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» 

(один по 

выбору). 

Например, 

«Родинка», 

«Чужая кровь» 

и др. Тематика, 

проблематика, 

сюжет, 

система 

персонажей, 

гуманистическ

ий пафос 

произведения 

 1      

48 

А. П. 

Платонов. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Юшка», 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc36b60
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«Неизвестный 

цветок» и др. 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

произведения. 

Особенности 

языка 

произведений 

А. П. 

Платонова 

49 

В. М. 

Шукшин. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Чудик», 

«Стенька 

Разин», 

«Критики» и 

др. Тематика, 

проблематика, 

сюжет, 

система 

образов 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

7bdc 

50 

Резервный 

урок. В. М. 

Шукшин. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Чудик», 

«Стенька 

Разин», 

«Критики». 

Авторская 

позиция в 

произведении. 

Художественн

ое мастерство 

автора 

 1      

51 Стихотворения 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc37bdc
https://m.edsoo.ru/8bc37bdc
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отечественных 

поэтов XX—

XXI веков (не 

менее четырёх 

стихотворений 

двух поэтов): 

например, 

стихотворения 

М. И. 

Цветаевой, Е. 

А. Евтушенко, 

Б. А. 

Ахмадулиной, 

Ю. Д. 

Левитанского 

и др.Тематика, 

проблематика 

стихотворений 

https://m.edsoo.ru/8bc3

73f8 

52 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—

XXI веков. 

Лирический 

герой 

стихотворений. 

Средства 

выразительнос

ти в 

художественн

ых 

произведениях 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

75a6 

53 

Развитие речи. 

Интерпретация 

стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—

XXI веков 

1      

54 

Произведения 

отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX 

— начала XXI 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

798e 

https://m.edsoo.ru/8bc373f8
https://m.edsoo.ru/8bc373f8
https://m.edsoo.ru/8bc375a6
https://m.edsoo.ru/8bc375a6
https://m.edsoo.ru/8bc3798e
https://m.edsoo.ru/8bc3798e
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века. (не менее 

двух). 

Например, 

произведения 

Ф. А. 

Абрамова, В. 

П. Астафьева, 

В. И. Белова, 

Ф. А. 

Искандера и 

др. Тематика, 

проблематика, 

сюжет, 

система 

образов одного 

из рассказов 

55 

Произведения 

отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX 

— начала XXI 

века. Идейно-

художественно

е своеобразие 

одного из 

рассказов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

7a9c 

56 

Внеклассное 

чтение по 

произведениям 

отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX 

— начала XXI 

века 

1      

57 

Тема 

взаимоотноше

ния поколений, 

становления 

человека, 

выбора им 

жизненного 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

7e0c 

https://m.edsoo.ru/8bc37a9c
https://m.edsoo.ru/8bc37a9c
https://m.edsoo.ru/8bc37e0c
https://m.edsoo.ru/8bc37e0c
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пути (не менее 

двух 

произведений 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

писателей). 

[Например, Л. 

Л. Волкова 

«Всем выйти 

из кадра», Т. В. 

Михеева. 

«Лёгкие горы», 

У. Старк 

«Умеешь ли ты 

свистеть, 

Йоханна?» и 

др]. Тема, 

идея, сюжет, 

система 

образов одного 

из 

произведений. 

58 

Тема 

взаимоотноше

ния поколений, 

становления 

человека, 

выбора им 

жизненного 

пути. Идейно-

художественно

е своеобразие 

одного из 

произведений. 

Отношение 

автора к 

героям 

произведения, 

их поступкам 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

7f24 

59 

Внеклассное 

чтение. Тема 

взаимоотноше

ния поколений, 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc37f24
https://m.edsoo.ru/8bc37f24
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становления 

человека, 

выбора им 

жизненного 

пути 

60 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

литературе XX 

- началу XXI 

веков. Тема 

взаимоотноше

ния поколений, 

становления 

человека, 

выбора им 

жизненного 

пути в 

художественно

й литратуре 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

83d4 

61 

М. де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

(главы). Жанр, 

тематика, 

проблематика, 

сюжет романа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

851e 

62 

М. де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский»(г

лавы). Система 

образов. Дон 

Кихот как 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

8bc38672 

https://m.edsoo.ru/8bc383d4
https://m.edsoo.ru/8bc383d4
https://m.edsoo.ru/8bc3851e
https://m.edsoo.ru/8bc3851e
https://m.edsoo.ru/8bc38672
https://m.edsoo.ru/8bc38672
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один из 

«вечных» 

образов в 

мировой 

литературе 

63 

Зарубежная 

новеллистика. 

Жанр новеллы 

в литературе, 

его 

особенности. 

П. Мериме. 

Идейно-

художественно

е своеобразие 

новеллы 

«Маттео 

Фальконе» 

 1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

8bc38a64 

64 

Зарубежная 

новеллистика. 

О. Генри. 

«Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист» (одно из 

произведений 

по выбору). 

Жанр, тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет 

новеллы. 

Система 

персонажей. 

Роль 

художественно

й детали в 

произведении 

1      

65 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц». Жанр, 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

808c 

https://m.edsoo.ru/8bc38a64
https://m.edsoo.ru/8bc38a64
https://m.edsoo.ru/8bc3808c
https://m.edsoo.ru/8bc3808c
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тематика, 

проблематика, 

сюжет 

произведения 

66 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц». 

Система 

образов. Образ 

Маленького 

принца. 

Взаимоотноше

ния главного 

героя с 

другими 

персонажами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

819a 

67 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц». Образ 

рассказчика. 

Нравственные 

уроки 

«Маленького 

принца» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3

82bc 

68 

Резервный 

урок. 

Итоговый 

урок. 

Результаты и 

планы на 

следующий 

год. Список 

рекомендуемо

й литературы 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc3819a
https://m.edsoo.ru/8bc3819a
https://m.edsoo.ru/8bc382bc
https://m.edsoo.ru/8bc382bc
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 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Введение. 

Жанровые 

особенности 

житийной 

литератры. 

"Житие Сергия 

Радонежкского", 

"Житие 

протопопа 

Аввакума, им 

самим 

написанное" 

(одно 

произведение по 

выбору): 

особенности 

героя жития, 

исторические 

основы образа 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c38c94 

2 

Житийная 

литература. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие 

протопопа 

Аввакума, им 

самим 

написанное». 

Нравственные 

проблемы в 

житии, их 

историческая 

обусловленность 

и вневременной 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c38e06 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
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смысл. 

Особенности 

лексики и 

художественной 

образности 

жития 

3 

Д.И. Фонвизин. 

Комедия 

"Недоросль" как 

произведение 

классицизма, её 

связь с 

просветительски

ми идеями. 

Особенности 

сюжета и 

конфликта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c38f78 

4 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Те

матика и 

социально-

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Характеристика 

главных героев 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3909a 

5 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль».Сп

особы создания 

сатирических 

персонажей в 

комедии, их 

речевая 

характеристика. 

Смысл названия 

комедии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c391bc 

6 

Резервный урок. 

Д.И. Фонвизин. 

Комедия 

"Недоросль" на 

театральной 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc38f78
https://m.edsoo.ru/8bc38f78
https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
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сцене 

7 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», 

«Анчар» и др. 

Гражданские 

мотивы в лирике 

поэта. 

Художественное 

мастерство и 

особенности 

лирического 

героя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c39b1c 

8 

А.С. Пушкин. 

"Маленькие 

трагедии" (одна 

пьеса по 

выбору). 

Например, 

«Моцарт и 

Сальери», 

«Каменный 

гость». 

Особенности 

драматургии 

А.С. Пушкина. 

Тематика и 

проблематика, 

своеобразие 

конфликта. 

Характеристика 

главных героев. 

Нравственные 

проблемы в 

пьесе 

 1      

9 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": история 

создания. 

Особенности 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c39c70 

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c
https://m.edsoo.ru/8bc39c70
https://m.edsoo.ru/8bc39c70
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жанра и 

композиции, 

сюжетная 

основа романа 

10 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": тематика 

и проблематика, 

своеобразие 

конфликта и 

системы образов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a210 

11 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": образ 

Пугачева, его 

историческая 

основа и 

особенности 

авторской 

интерпретации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c39fd6 

12 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": образ 

Петра Гринева. 

Способы 

создания 

характера героя, 

его место в 

системе 

персонажей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c39d9c 

13 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": тема 

семьи и женские 

образы. Роль 

любовной 

интриги в 

романе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c39eb4 

14 А.С. Пушкин. 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
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Роман 

"Капитанская 

дочка": 

историческая 

правда и 

художественный 

вымысел. Смысл 

названия 

романа. 

Художественное 

своеобразие и 

способы 

выражения 

авторской идеи 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a3b4 

15 

Развитие речи. 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Капитанская 

дочка": 

подготовка к 

сочинению 

1      

16 

Резервный урок. 

Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

"Капитанская 

дочка" 

1      

17 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-

под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Мотив 

одиночества в 

лирике поэта, 

характер 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a5da 

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da
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лирического 

героя 

18 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-

под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Художественное 

своеобразие 

лирики поэта 

 1      

19 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

история 

создания. Поэма 

"Мцыри" как 

романтическое 

произведение. 

Особенности 

сюжета и 

композиции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a6f2 

20 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

тематика, 

проблематика, 

идея, 

своеобразие 

конфликта. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a7f6 

21 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

особенности 

характера героя, 

художественные 

средства его 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3a922 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
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создания. 

22 

Развитие речи. 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": 

художественное 

своеобразие. 

Поэма "Мцыри" 

в 

изобразительном 

искусстве 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3aa58 

23 

Н.В. Гоголь. 

Повесть 

"Шинель": тема, 

идея, 

особенности 

конфликта 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3b6ba 

24 

Н.В. Гоголь. 

Повесть 

"Шинель": 

социально-

нравственная 

проблематика. 

Образ 

маленького 

человека. Смысл 

финала 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3b7dc 

25 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Резизор": 

история 

создания. 

Сюжет, 

композиция, 

особенности 

конфликта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3ace2 

26 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор" как 

сатира на 

чиновничью 

Россию. Система 

образов. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3b2f0 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
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Средства 

создания 

сатирических 

персонажей 

27 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор". Образ 

Хлестакова. 

Понятие 

"хлестаковщина" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3b19c 

28 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор". 

Смысл финала. 

Сценическая 

история комедии 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3b53e 

29 

Развитие речи. 

Н.В. Гоголь. 

Комедия 

"Ревизор": 

подготовка к 

сочинению 

1      

30 

Резервный урок. 

Сочинение по 

комедии Н.В. 

Гоголя 

"Ревизор" 

1      

31 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна 

по выбору). 

Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь». Тема, 

идея, 

проблематика 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3ba0c 

32 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна 

по выбору). 

Например, 

«Ася», «Первая 

любовь». 

Система образов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3be9e 

33 Ф. М.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
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Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» 

(одно 

произведение по 

выбору). Тема, 

идея, 

проблематика 

https://m.edsoo.ru/8b

c3c57e 

34 

Ф. М. 

Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Система 

образов. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3c7cc 

35 

Л. Н. Толстой. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Отрочество» 

(главы). Тема, 

идея, 

проблематика 

 1      

36 

Л. Н. Толстой. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Отрочество» 

(главы). Система 

образов 

 1      

37 

Итоговый 

контроль. 

Произведения 

русской 

литературы 

второй 

половины 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3c06a 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
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XIXвека 

38 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, 

В.В. Набокова, 

Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

Основные темы, 

идеи, проблемы, 

герои 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3c984 

39 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, М. 

А. Осоргина, В. 

В. Набокова, 

Н.Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. 

Система 

образов. 

Художественное 

мастерство 

писателя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3cc68 

40 

Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

писателей 

русского 

зарубежья (не 

менее двух по 

выбору). 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3cfa6 

https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68
https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
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Например, 

произведения И. 

С. Шмелёва, 

М.А. Осоргина, 

В.В. Набокова, 

Н.Тэффи, 

А.Т.Аверченко и 

др. 

41 

Поэзия первой 

половины ХХ 

века (не менее 

трёх 

стихотворений 

на тему 

«Человек и 

эпоха» по 

выбору). 

Например, 

стихотворения 

В. В. 

Маяковского, М. 

И. Цветаевой, О. 

Э. 

Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака 

и др. Основные 

темы, мотивы, 

образы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d604 

42 

Развитие речи. 

Поэзия первой 

половины ХХ 

века (не менее 

трёх 

стихотворений 

на тему 

«Человек и 

эпоха» по 

выбору). 

Например, 

стихотворения 

В.В.Маяковског

о, 

М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельшта

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3d604
https://m.edsoo.ru/8bc3d604
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ма, 

Б.Л.Пастернака 

и др. 

Художественное 

мастерство 

поэтов 

43 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье 

сердце» и др. 

Основные темы, 

идеи, проблемы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d1cc 

44 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье 

сердце» и др. 

Главные герои и 

средства их 

изображения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d32a 

45 

М.А. Булгаков 

(одна повесть по 

выбору). 

Например, 

«Собачье 

сердце» и др. 

Фантастическое 

и реальное в 

повести. Смысл 

названия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d44c 

46 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и 

др. ). История 

создания. Тема 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d94c 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
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человека на 

войне. 

Нравственная 

проблематика, 

патриотический 

пафос поэмы 

47 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и 

др. ). Образ 

главного героя, 

его народность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3db22 

48 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», 

«Поединок» и 

др. ). 

Особенности 

композиции, 

образ автора. 

Своеобразие 

языка поэмы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3dcc6 

49 

А.Н. Толстой. 

Рассказ 

"Русский 

характер". Образ 

главного героя и 

проблема 

национального 

характера. 

Смысл финала 

 1      

50 

М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека». 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3de56 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
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История 

создания. 

Особенности 

жанра, сюжет и 

композиция 

рассказа 

51 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". 

Тематика и 

проблематика. 

Образ главного 

героя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3df82 

52 

Резервный урок. 

М.А. Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека". Автор 

и рассказчик. 

Сказовая манера 

повествования. 

Смысл названия 

рассказа 

 1      

53 

Итоговый 

контроль. 

Литературные 

произведения о 

Великой 

Отчественной 

войне 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3e356 

54 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ 

«Матрёнин 

двор». История 

создания. 

Тематика и 

проблематика. 

Система 

образов. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3e450 

55 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ 

«Матрёнин 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3e55e 

https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
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двор». Образ 

Матрёны, 

способы 

создания 

характера 

героини. Образ 

рассказчика. 

Смысл финала. 

56 

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. Темы, идеи, 

проблемы, 

сюжет. 

Основные герои 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3f0f8 

57 

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. Система 

образов. 

Художественное 

мастерство 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
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писателя. 

58 

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. 

Патерсон, Б. 

Кауфман и др. 

Проблематика, 

герои, сюжет 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3f256 

59 

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. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3f40e 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256
https://m.edsoo.ru/8bc3f256
https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
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Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. 

Кауфман и др ). 

Своеобразие 

конфликта. 

Особенности 

авторской 

позиции 

60 

Внеклассное 

чтение. 

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.Патерсон, 

Б.Кауфман и др. 

1      

61 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее трёх 

стихотворений) 

Например, 

стихотворения 

Н.А.Заболоцкого

, М.А. Светлова, 

М. В. 

Исаковского, 

К.М.Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d726 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726
https://m.edsoo.ru/8bc3d726
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Б. Ш. Окуджавы, 

В. С. Высоцкого, 

А. А. 

Вознесенского, 

Е. А. 

Евтушенко, Р. И. 

Рождественског

о, И. А. 

Бродского, А. С. 

Кушнера и др. 

Основные темы 

и мотивы, 

своеобразие 

лирического 

героя. 

62 

Развитие речи. 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века 

(не менее трёх 

стихотворений) 

Например, 

стихотворения 

Н.А.Заболоцкого

, М.А.Светлова, 

М.В.Исаковског

о, 

К.М.Симонова, 

Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенск

ого, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественс

кого, 

И.А.Бродского, 

А.С.Кушнера и 

др. 

Художественное 

мастерство 

поэта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3d83e 

63 
У. Шекспир. 

Творчество 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
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драматурга, его 

значение в 

мировой 

литературе. 

c3eb80 

64 

У. Шекспир. 

Сонеты (один-

два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, 

я умереть 

хочу…», № 130 

«Её глаза на 

звёзды не 

похожи…» и др. 

Жанр сонета. 

Темы, мотивы, 

характер 

лирического 

героя. 

Художественное 

своеобразие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3ec8e 

65 

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). Жанр 

трагедии. 

Тематика, 

проблематика, 

сюжет, 

особенности 

конфликта. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c3ede2 

66 

Резервный урок. 

У. Шекспир. 

Трагедия "Ромео 

и Джульетта" 

(фрагменты по 

выбору). 

Главные герои. 

Ромео и 

Джульетта как 

"вечные" 

образы. Смысл 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
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трагического 

финала 

67 

Ж.-Б. Мольер - 

великий 

комедиограф. 

Комедия 

"Мещанин во 

дворянстве" как 

произведения 

классицизма 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c392ca 

68 

Ж.-Б. Мольер. 

Комедия 

"Мещанин во 

дворянстве". 

Система 

образов, 

основные герои. 

Произведения 

Ж.-Б. Мольера 

на современной 

сцене 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8b

c393d8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc393d8
https://m.edsoo.ru/8bc393d8
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Резервный урок. 

Введение в курс 

литературы 9 

класса 

1      

2 

«Слово о полку 

Игореве». 

Литература 

Древней Руси. 

История открытия 

"Слова о полку 

Игореве" 

1     

Библиотепка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3f6d4 

3 

"Слово о полку 

Игореве". 

Центральные 

образы, образ 

автора в "Слове о 

полку Игореве" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3f7e2 

4 

Поэтика "Слова о 

полку Игореве". 

Идейно-

художественное 

значение «Слова о 

полку Игореве» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3f8f0 

5 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

"Слову о полку 

Игореве" 

1      

6 

М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3fb48 

https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3f6d4
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2
https://m.edsoo.ru/8bc3f7e2
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0
https://m.edsoo.ru/8bc3f8f0
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48
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Елисаветы 

Петровны 1747 

года». Жанр оды. 

Прославление в 

оде мира, Родины, 

науки 

7 

М. В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» и другие 

стихотворения. 

Средства создания 

образа идеального 

монарха 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3fcba 

8 

Резервный урок. 

Русская 

литература ХVIII 

века. Своеобразие 

литературы эпохи 

Просвещения. 

Классицизм и 

сентиментализм 

как литературное 

направление 

1      

9 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения. 

«Властителям и 

судиям». 

Традиции и 

новаторство в 

поэзии Г.Р. 

Державина. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в его 

лирике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc3fddc 

10 Г. Р. Державин. 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3fcba
https://m.edsoo.ru/8bc3fcba
https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
https://m.edsoo.ru/8bc3fddc
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Стихотворения. 

«Памятник». 

Философская 

проблематика и 

гражданский 

пафос 

произведений Г.Р. 

Державина 

https://m.edsoo.ru/8

bc3fef4 

11 

Внеклассное 

чтение. "Мои 

любимые книги". 

Открытия летнего 

чтения 

 1      

12 

Н.М. Карамзин. 

Повесть "Бедная 

Лиза". Сюжет и 

герои повести 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc40584 

13 

Н. М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза». Черты 

сентиментализма 

в повести 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc40692 

14 

Резервный урок. 

Основные черты 

русской 

литературы 

первой половины 

ХIХ века 

1      

15 

В. А. Жуковский. 

Черты 

романтизма в 

лирике В.А. 

Жуковского. 

Понятие о 

балладе, его 

особенности. 

Баллада 

"Светлана" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc40ae8 

16 

В.А. Жуковский. 

Понятие об 

элегии. 

"Невыразимое", 

"Море". Тема 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc40bec 

https://m.edsoo.ru/8bc3fef4
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4
https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40584
https://m.edsoo.ru/8bc40692
https://m.edsoo.ru/8bc40692
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8
https://m.edsoo.ru/8bc40bec
https://m.edsoo.ru/8bc40bec
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человека и 

природы, 

соотношение 

мечты и 

действительности 

в лирике поэта 

17 

Особенности 

художественного 

языка и стиля в 

произведениях 

В.А. Жуковского 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc40f48 

18 

А. С. Грибоедов. 

Жизнь и 

творчество. 

Комедия «Горе от 

ума» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4166e 

19 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». Социальная 

и нравственная 

проблематика, 

своеобразие 

конфликта в пьесе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc417a4 

20 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». Система 

образов в пьесе. 

Общественный и 

личный конфликт 

в пьесе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc418d0 

21 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». 

Фамусовская 

Москва 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc41aec 

22 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». Образ 

Чацкого 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc41c18 

23 

Резервный урок. 

А.С. Грибоедов. 

Комедия "Горе от 

ума". Открытость 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc41fd8 

https://m.edsoo.ru/8bc40f48
https://m.edsoo.ru/8bc40f48
https://m.edsoo.ru/8bc4166e
https://m.edsoo.ru/8bc4166e
https://m.edsoo.ru/8bc417a4
https://m.edsoo.ru/8bc417a4
https://m.edsoo.ru/8bc418d0
https://m.edsoo.ru/8bc418d0
https://m.edsoo.ru/8bc41aec
https://m.edsoo.ru/8bc41aec
https://m.edsoo.ru/8bc41c18
https://m.edsoo.ru/8bc41c18
https://m.edsoo.ru/8bc41fd8
https://m.edsoo.ru/8bc41fd8
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финала пьесы, его 

нравственно-

филосовское 

звучание 

24 

А.С. Грибоедов. 

Художественное 

своеобразие 

комедии "Горе от 

ума" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc41d6c 

25 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума». Смысл 

названия 

произведения 

 1      

26 

"Горе от ума" в 

литературной 

критике 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc41ea2 

27 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

"Горе от ума" 

1      

28 

Поэзия 

пушкинской 

эпохи. 

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н. 

М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не 

менее трёх 

стихотворе¬ний 

по выбору) 

Основные темы 

лирики 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc44328 

29 

Поэзия 

пушкинской 

эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. 

Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. 

Баратынский (не 

менее трёх 

стихотворе¬ний 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc44580 

https://m.edsoo.ru/8bc41d6c
https://m.edsoo.ru/8bc41d6c
https://m.edsoo.ru/8bc41ea2
https://m.edsoo.ru/8bc41ea2
https://m.edsoo.ru/8bc44328
https://m.edsoo.ru/8bc44328
https://m.edsoo.ru/8bc44580
https://m.edsoo.ru/8bc44580
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по выбору) 

Своеобразие 

лирики поэта 

30 

А. С. Пушкин. 

Жизнь и 

творчество.Поэти

ческое 

новаторство А.С. 

Пушкина 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc421fe 

31 

А.С. Пушкин. 

Тематика и 

проблематика 

лицейской лирики 

1      

32 

Резервный урок. 

А.С.Пушкин. 

Основные темы 

лирики южного 

периода 

1      

33 

А.С. Пушкин. 

Художественное 

своеобразие 

лирики южного 

периода 

1      

34 

А.С. Пушкин. 

Лирика 

Михайловского 

периода:"К 

морю", 

"Вакхическая 

песня", 

"Подражание 

Горану" и др. . 

1      

35 

А. С. Пушкин. 

Любовная лирика: 

«К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье...»), «Я 

вас любил; 

любовь ещё, быть 

может…», 

«Мадонна» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc42618 

36 
А.С. Пушкин. 

Своеобразие 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

https://m.edsoo.ru/8bc421fe
https://m.edsoo.ru/8bc421fe
https://m.edsoo.ru/8bc42618
https://m.edsoo.ru/8bc42618
https://m.edsoo.ru/8bc4273a
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любовной лирики bc4273a 

37 

А. С. Пушкин. 

Тема поэта и 

поэзии: «Разговор 

книгопродавца с 

поэтом», 

«Пророк» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4285c 

38 

Резервный урок. 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

"Эхо", "Осень" и 

др. Тема поэта и 

поэзии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4297e 

39 

Развитие речи. 

Анализ 

лирического 

произведения 

1      

40 

А. С. Пушкин. 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«Бесы», «Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее 

веселье…») 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc42b9a 

41 

А.С. Пушкин. 

Тема жизни и 

смерти: «Пора, 

мой друг, пора! 

покоя сердце 

просит…», 

«…Вновь я 

посетил…» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc42d3e 

42 

Резервный урок. 

А.С. Пушкин. 

«Каменноостровс

кий цикл»: «Отцы 

пустынники и 

жены 

непорочны…», 

«Из Пиндемонти» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc42e4c 

43 

Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению по 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc430ea 

https://m.edsoo.ru/8bc4273a
https://m.edsoo.ru/8bc4285c
https://m.edsoo.ru/8bc4285c
https://m.edsoo.ru/8bc4297e
https://m.edsoo.ru/8bc4297e
https://m.edsoo.ru/8bc42b9a
https://m.edsoo.ru/8bc42b9a
https://m.edsoo.ru/8bc42d3e
https://m.edsoo.ru/8bc42d3e
https://m.edsoo.ru/8bc42e4c
https://m.edsoo.ru/8bc42e4c
https://m.edsoo.ru/8bc430ea
https://m.edsoo.ru/8bc430ea
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лирике А.С. 

Пушкина 

44 

Развитие речи. 

Сочинение по 

лирике А.С. 

Пушкина 

1      

45 

А. С. Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник». Человек 

и история в поэме 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4336a 

46 

А.С. Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник»: образ 

Евгения в поэме 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc434be 

47 

А.С. Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник»: образ 

Петра I в поэме 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43658 

48 

Итоговая 

контрольная 

работа по лирике 

и поэме "Медный 

всадник" А.С. 

Пушкина 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43770 

49 

А. С. Пушкин. 

Роман в стихах 

«Евгений Онегин» 

как новаторское 

произведение 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4387e 

50 

Резервный урок. 

А.С. Пушкин. 

Роман "Евгений 

Онегин". Главные 

мужские образы 

романа. Образ 

Евгения Онегина 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43982 

51 

А. С. Пушкин. 

Роман в стихах 

«Евгений 

Онегин»: главные 

женские образы 

романа. Образ 

Татьяны Лариной 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43a9a 

https://m.edsoo.ru/8bc4336a
https://m.edsoo.ru/8bc4336a
https://m.edsoo.ru/8bc434be
https://m.edsoo.ru/8bc434be
https://m.edsoo.ru/8bc43658
https://m.edsoo.ru/8bc43658
https://m.edsoo.ru/8bc43770
https://m.edsoo.ru/8bc43770
https://m.edsoo.ru/8bc4387e
https://m.edsoo.ru/8bc4387e
https://m.edsoo.ru/8bc43982
https://m.edsoo.ru/8bc43982
https://m.edsoo.ru/8bc43a9a
https://m.edsoo.ru/8bc43a9a
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52 

А. С. Пушкин. 

Роман в стихах 

«Евгений 

Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43bb2 

53 

Развитие речи. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

1      

54 

Резервный урок. 

А. С. Пушкин. 

Роман в стихах 

"Евгений Онегин" 

как энциклопедия 

русской жизни. 

Роман "Евгений 

Онегин" в 

литературной 

критике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43e3c 

55 

Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману "Евгений 

Онегин" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc43fcc 

56 

Развитие речи. 

Сочинение по 

роману "Евгений 

Онегин" 

1      

57 

Резервный урок. 

Итоговый урок по 

роману в стихах 

А. С. Пушкина 

"Евгений Онегин" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc440e4 

58 

М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Тематика и 

проблематика 

лирики поэта 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc449ea 

59 
М. Ю. 

Лермонтов.Тема 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

https://m.edsoo.ru/8bc43bb2
https://m.edsoo.ru/8bc43bb2
https://m.edsoo.ru/8bc43e3c
https://m.edsoo.ru/8bc43e3c
https://m.edsoo.ru/8bc43fcc
https://m.edsoo.ru/8bc43fcc
https://m.edsoo.ru/8bc440e4
https://m.edsoo.ru/8bc440e4
https://m.edsoo.ru/8bc449ea
https://m.edsoo.ru/8bc449ea
https://m.edsoo.ru/8bc44bca
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назначения поэта 

и поэзии. 

Стихотворение 

"Смерть поэта" 

bc44bca 

60 

М. Ю. Лермонтов. 

Образ поэта-

пророка в лирике 

поэта 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc44d00 

61 

М. Ю. Лермонтов. 

Тема любви в 

лирике поэта 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc44e0e 

62 

М. Ю. Лермонтов. 

Тема родины в 

лирике поэта. 

Стихотворения 

"Дума", "Родина" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45034 

63 

М. Ю. Лермонтов. 

Философский 

характер лирики 

поэта. "Выхожу 

один я на 

дорогу…" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4514c 

64 

Развитие речи. 

Анализ 

лирического 

произведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45264 

65 

Резервный урок. 

Итоговый урок по 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45372 

66 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Тема, идея, 

проблематика. 

Своеобразние 

сюжета и 

композиции 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc454f8 

67 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Загадки образа 

Печорина 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4561a 

https://m.edsoo.ru/8bc44bca
https://m.edsoo.ru/8bc44d00
https://m.edsoo.ru/8bc44d00
https://m.edsoo.ru/8bc44e0e
https://m.edsoo.ru/8bc44e0e
https://m.edsoo.ru/8bc45034
https://m.edsoo.ru/8bc45034
https://m.edsoo.ru/8bc4514c
https://m.edsoo.ru/8bc4514c
https://m.edsoo.ru/8bc45264
https://m.edsoo.ru/8bc45264
https://m.edsoo.ru/8bc45372
https://m.edsoo.ru/8bc45372
https://m.edsoo.ru/8bc454f8
https://m.edsoo.ru/8bc454f8
https://m.edsoo.ru/8bc4561a
https://m.edsoo.ru/8bc4561a
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68 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Роль "Журнала 

Печорина" в 

раскрытии 

характера 

главного героя 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45a52 

69 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Значение главы 

"Фаталист" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45b92 

70 

Резервный урок. 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Дружба в жизни 

Печорина 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45ca0 

71 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего времени». 

Любовь в жизни 

Печорина 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45dae 

72 

Резервный урок. 

Роман "Герой 

нашего времени" 

в литературной 

критике 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45ed0 

73 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману "Герой 

нашего времени" 

1      

74 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc45fe8 

75 

Внеклассное 

чтение. Любимые 

стихотворения 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc45a52
https://m.edsoo.ru/8bc45a52
https://m.edsoo.ru/8bc45b92
https://m.edsoo.ru/8bc45b92
https://m.edsoo.ru/8bc45ca0
https://m.edsoo.ru/8bc45ca0
https://m.edsoo.ru/8bc45dae
https://m.edsoo.ru/8bc45dae
https://m.edsoo.ru/8bc45ed0
https://m.edsoo.ru/8bc45ed0
https://m.edsoo.ru/8bc45fe8
https://m.edsoo.ru/8bc45fe8
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поэтов первой 

половины ХIХ 

века 

76 

Н. В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество. 

История создания 

поэмы «Мёртвые 

души» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46146 

77 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». Образы 

помещиков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46254 

78 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». Система 

образов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4636c 

79 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». Образ 

города 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4648e 

80 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». Образ 

Чичикова 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc465a6 

81 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». Образ 

России, народа и 

автора в поэме 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc466aa 

82 

Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души»: специфика 

жанра 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc467ae 

83 

Итоговый урок по 

"Мертвым душам" 

Н.В. Гоголя" 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46a7e 

84 

Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

"Мертвым душам 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc46146
https://m.edsoo.ru/8bc46146
https://m.edsoo.ru/8bc46254
https://m.edsoo.ru/8bc46254
https://m.edsoo.ru/8bc4636c
https://m.edsoo.ru/8bc4636c
https://m.edsoo.ru/8bc4648e
https://m.edsoo.ru/8bc4648e
https://m.edsoo.ru/8bc465a6
https://m.edsoo.ru/8bc465a6
https://m.edsoo.ru/8bc466aa
https://m.edsoo.ru/8bc466aa
https://m.edsoo.ru/8bc467ae
https://m.edsoo.ru/8bc467ae
https://m.edsoo.ru/8bc46a7e
https://m.edsoo.ru/8bc46a7e
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85 

Итоговая 

контрольная 

работа по поэме 

Н.В. Гоголя 

"Мертвые души" 

1   1     

86 

Внеклассное 

чтение. В мире 

литературы 

первой половины 

ХIХ века 

1      

87 

Отечественная 

проза первой 

половины XIX в. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например,«Лафер

товская 

маковница» 

Антония 

Погорельского,«Ч

асы и зеркало» А. 

А. Бестужева-

Марлинского, 

«Кто виноват?» А. 

И. Герцена 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46b8c 

88 

Специфика 

отечественной 

прозы первой 

половины ХIХ 

века, ее значение 

для русской 

литературы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46c9a 

89 

Внеклассное 

чтение. Писатели 

и поэты о 

Великой 

Отечественной 

войне 

1      

90 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» . 

Особенности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46db2 

https://m.edsoo.ru/8bc46b8c
https://m.edsoo.ru/8bc46b8c
https://m.edsoo.ru/8bc46c9a
https://m.edsoo.ru/8bc46c9a
https://m.edsoo.ru/8bc46db2
https://m.edsoo.ru/8bc46db2
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жанра и 

композиции 

комедии. Сюжет и 

персонажи 

91 

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия». Образ 

поэта. Пороки 

человечества и 

наказание за них. 

Проблематика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc46ed4 

92 

У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет». 

История создания 

трагедии. Тема, 

идея, 

проблематика 

 1      

93 

У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

(фрагменты по 

выбору). 

Своеобразие 

конфликта и 

композиции 

трагедии. Система 

образов. Образ 

главного героя 

 1      

94 

Резервный урок. 

У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет». Поиски 

смысла жизни, 

проблема выбора 

в трагедии. Тема 

любви в трагедии 

 1      

95 

И.-В. Гёте. 

Трагедия «Фауст» 

(не менее двух 

фрагментов по 

выбору). Сюжет и 

проблематика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4728a 

https://m.edsoo.ru/8bc46ed4
https://m.edsoo.ru/8bc46ed4
https://m.edsoo.ru/8bc4728a
https://m.edsoo.ru/8bc4728a
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трагедии. 

96 

И.-В. Гёте. 

Трагедия «Фауст» 

(не менее двух 

фрагментов по 

выбору). Тема, 

главный герой в 

поисках смысла 

жизни. Фауст и 

Мефистофель. 

Идея 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc47398 

97 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например,«Душа 

моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!..», 

«Прощание 

Наполеона» и др. 

Тематика и 

проблематика 

лирики поэта. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc408c2 

98 

Дж. Г. Байрон. 

Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-

Гарольда». 

Романтический 

герой в поисках 

смысла жизни. 

Мотив 

странствия. 

Байронический 

тип литературного 

героя 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc409d0 

99 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc4749c 

10

0 

Зарубежная проза 

первой половины 

XIX в. (одно 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc475aa 

https://m.edsoo.ru/8bc47398
https://m.edsoo.ru/8bc47398
https://m.edsoo.ru/8bc408c2
https://m.edsoo.ru/8bc408c2
https://m.edsoo.ru/8bc409d0
https://m.edsoo.ru/8bc409d0
https://m.edsoo.ru/8bc4749c
https://m.edsoo.ru/8bc4749c
https://m.edsoo.ru/8bc475aa
https://m.edsoo.ru/8bc475aa
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произведение по 

выбору). 

Например, 

произведения Э. 

Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. 

Тема, идея 

произведения 

10

1 

Зарубежная проза 

первой половины 

XIX в. Например, 

произведения Э. 

Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. 

Сюжет, 

проблематика. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8

bc476c2 

10

2 

Зарубежная проза 

первой половины 

XIX в. Например, 

произведения Э. 

Т. А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта. 

Образ главного 

героя 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   4   0   

https://m.edsoo.ru/8bc476c2
https://m.edsoo.ru/8bc476c2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 6 класс/ Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и другие; под 

редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под 

редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений  

 2.Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для организаций / Н. В. Беляева. —3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. — 252 с.  

 3.Дидактические материалы политературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

5 класс. В 2 ч.» ФГОС (к новому учебнику) / Е.В.Иванова. – 5-е изд.,перераб. и доп. 

М.:Издательство«Экзамен»,2016. – 111 с.  

 4.Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. / М.: Просвещение, 2015.  

 5. Проверочные работы по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 

класс». ФГОС (к новому учебнику) Л.Н. Гороховская, О.Б.Марьина. – М.: Издательство«Экзамен», 

2018. – 95 с. 

 6.Поурочные разработки по литературе к учебникам-хрестоматиям В.Я. Коровиной, Т.Ф. 

Курдюмовой, 6 класс / Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2016. – 416 с. 

 7.Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. В. Беляева. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2016. — 239 с. 

 8.Литература. Технологические карты уроков к учебнику под ред. Б. А. Ланина «Литература. 6 

класс»: методическое пособие / О. В. Донскова. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 179 с. 

 9. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2010. – 79 с.  

 10.Контрольные работы по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 6 

класс». ФГОС (к новому учебнику) Л.Н. Гороховская, О.Б.Марьина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2019. – 95 с.  

 11. Тесты по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я.Коровиной «Литература.6 кл.» ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.Л.Ляшенко. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 63 с. 

 12. Литература Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В. Я. Коровиной 

/авт.-сост. Н. Я. Крутова, С. Б. Шадрина. — Изд. 2-е, испр. — Волгоград: Учитель, 2009 — 25 67 с.  

 13. Поурочное планирование. Литература. 8 класс: система уроков по учебнику Коровиной В.Я, 

Журавлева В.П., Коровина В.И. / авт.-сост. С.Б. Шадрина. 2019. 

 14. Поурочное планирование. Литература. 9 класс: система уроков по учебнику Коровиной В.Я, 

Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1.http://window.edu.ru/ - — Российский общеобразовательный портал, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

 2.www.1september.ru — сайт издательского дома «Первое сентября»  

 3.https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа». 

 4.http://lit.1september.ru/urok - «Я иду на урок литературы». 
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 5. http://www.library.ru - LiBRARY.RU - информационно-справочный портал.  

 6. https://bibliogid.ru - BiblioГид. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа для 7-9 классов 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы 

современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, распределить обязательное предметное содержание по 

годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем 

курса, последовательностью их изучения (в пределах одного класса), особенностей предмета 

«Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с 

учётом особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом методических 

традиций построения школьного курса литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
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Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
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прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в 

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 

 

Литература первой половины XIXвека 

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

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

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

 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 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. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XXвеков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

А. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы 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» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXIвеков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

 

Литература народов Российской Федерации 
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Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

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

 

 

 

6 КЛАСС 

 

Античная литература 

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

 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

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

 

Литература первой половины XIXвека 

A. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIXвека 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун 

поднялся...». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы.», «Я пришёл к тебе с 

приветом.». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. 
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А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XXвека (не менее четырёх 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. 

Проза отечественных писателей конца XX— начала XXIвека, 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. 

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

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

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

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

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ.», 

«Что б ни делалось на свете.». 

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

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

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

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и др. 

 

Литература первой половины XIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд.», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», и 

др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). 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 и удалого 

купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога» и др. 
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Поэзия второй половины XIXвека. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда 

о Данко), «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М. 

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

 

Литература первой половины XXвека 

A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная 

лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XXвека. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-

три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 

B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

 

Литература второй половины XXвека 

B. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXIвеков (не менее четырёх стихотворений двух 

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

Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX— начала XXIвека (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. 

«Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и 

др. 

 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

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

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

 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 
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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». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XXвека 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. 

С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

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

Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

 

Литература второй половины XXвека 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXIвека (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXIвека (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. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX— начала XXIвека (не менее трёх 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. 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 

«Её глаза на звёзды не похожи.» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIIIвека 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
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Литература первой половины XIXвека 

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

«Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «.Вновь я 

посетил.», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны.», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может.», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу.», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Нет, не 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». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIXв. (одно произведение по выбору). Например, 

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

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIXв. (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
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законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 

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

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

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

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

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, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
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самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 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, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

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

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

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 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; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 



440  

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на 

уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

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

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 

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

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
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трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

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

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

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

невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями1и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных 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, 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; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный 

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

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

                     
1Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую 

аттестацию. 
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 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

вопросы к тексту; 

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

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. 

А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, 

поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. 

Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй 

половины XX—XXIв.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. 

П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. 

Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. 

Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, 

Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты по классам: 

 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

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

научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

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

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

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

родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

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

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту; 

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

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

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

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством 

учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 
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воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; 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; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

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

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством 

учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
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9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

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

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

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

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

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

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, 

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

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

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

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

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

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 
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 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
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исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

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

повесть, 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, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

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

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать 
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сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять 

развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального 

подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий 

достижения этих результатов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое 

на чтение, изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и 

итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для реализации принципа вариативности в 

выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений региональной литературы. 

Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества часов, отведённых на год 

обучения; зависит от уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК. 

КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 70 ч. 

 на развитие речи 8 ч 

 на уроки внеклассного чтения 7 ч 

 итоговые контрольные работы 2 ч 

 резервные уроки 15 ч 
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Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержани

е 

Основныевидыдеятельностиобучаю

щихся 

Электронныеобразовате

льныересурсы 

Мифология (3 ч) Мифы народов 

России и мира (3 ч) 

Выразительно читать мифы и другие 

эпические произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет,  жанровые,  

композиционные и художественные 

особенности. Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанных мифов. 

Сопоставлять мифы разных народов, 

сравнивать их с эпическими 

произведениями. Характеризовать 

главных героев, сравнивать их 

поступки. 

Заполняется по мере 

изучения содержания 

учебного предмета 
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  Высказывать своё отношение к 

событиям и эпическим героям. 

Участвовать в разработке учебных 

проектов. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска 

книги. Писать сочинение о любимом 

эпическом герое. 

 

Фольклор (7 ч) Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, загадки 

(2 ч) Сказки народов 

России и народов 

мира (5 ч) 

Выразительно читать фольклорные 

произведения малых жанров, 

отвечать на вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. Уметь 

сочинять и разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) 

сказки, отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок 

(волшебные, бытовые, 

o животных). Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, 

оценивать их поступки. 

Определять особенности языка и 

композиции народных сказок 

разных народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые 

выражения и др.). Сочинять 

собственные сказки, употребляя 

сказочные устойчивые выражения. 

Инсценировать любимую сказку 

 

Литература 

первой половины 

XIX века (14 ч) 

И. А. Крылов. Басни 

(три по выбору). 

«Волк на псарне», 

«Листы и 

Корни»,«Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», 

«Ворона и 

Лисица» (4 ч) 

Выразительно читать басню, в том 

числе по ролям. Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанной басни. Находить 

значение незнакомогослова в 

словаре. Инсценировать басню. 

Определять 

художественные особенности 

басенного жанра. 

Иметь первоначальное 

представление об аллегории 

и морали. Читать басню наизусть (по 

выбору обучающегося). 

 

 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

Выразительно читать 

стихотворения. Отличать 

поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

 

 

 

 

 

 



452  

«Сказка о мёртвой 

царевне 

и о семи богатырях» 

(6 ч) 

Выявлять средствахудожественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение,сравнение). 

Выполнять письменные работы 

попервоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворения наизусть. 

Выразительно читатьсказку, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять идейно-

тематическое содержание сказки 

А. С. Пушкина. Выявлять 

своеобразие авторскойсказки и её 

отличие от народной. Выделять 

ключевые 

 

 

 

 

 

 

  

 эпизоды в тексте произведения. 

Сопоставлять сказку 

 

 с другимивидамиискусства.  

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» (2 ч) 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, 

задавать вопросы с целью 

понимания 

содержаниястихотворения. 

Определять его историческую 

основу, идейно-

тематитеческоесодержание. 

Определять позицию автора. 

Выявлять жанровые признаки и 

средства художественной 

изобразительности в произведении 

(эпитет,олицетворение, сравнение, 

метафора). Заучиватьстихотворение 

наизусть. Писать мини-сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический  

текст,  отвечать на вопросы. Учиться 

самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) текст 

повести. Выделять ключевые 

эпизоды 

в тексте произведения. Составлять 

устный отзыв о прочитанном 

произведении. 

Определять художественные 

средства, создающие 

фантастический настрой повести, а 

также картины народной жизни. 

Определять близость повести 

к народным сказкам и легендам. 

Пользоваться библиотечным 
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каталогом для поиска книги. 

Литература 

второй половины 

XIX века (13 ч) 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму» (5 ч) 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато). Выделять 

наиболее яркие эпизоды 

произведения. Составлять простой 

план рассказа. Определять тему, 

идею произведения. 

Характеризовать главных героев 

рассказа. Составлять устный портрет 

Герасима. Определять роль 

пейзажных описаний. Писать 

сочинение по содержанию рассказа. 

 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) (3 ч) 

Выразительно читать поэтический 

текст, в том числе по ролям. 

Определять тематическое 

содержание стихотворения. 

Характеризовать главных героев, 

лирического героя (автора). 

Определять отношение автора к 

детям. Выявлять средства 

художественной выразительности. 

Заучивать стихотворение наизусть. 
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 Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский 

пленник» (5 ч) 

Выразительно читать текст рассказа, 

отвечать на вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато). 

Выявлять основную мысль рассказа, 

определять его композиционные 

особенности. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. 

Составлять план сообщения о 

главных героях произведения. 

Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и 

Костылина. Характеризовать горцев, 

их обычаи и нравы. Давать 

собственную интерпретацию и 

оценку рассказа. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, 

связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения. 

 

Литература 

XIX—ХХ веков 

(16 ч) 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XIX—ХХ 

веков о родной 

природе и о связи 

человека 

с Родиной (не менее 

пяти). Например, 

стихотворения 

А. К. Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, 

И. А. Бунина, 

А. А. Блока, С. А. 

Есенина, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова (4 ч) 

Выразительно читать 

стихотворение, определять его 

тематическое содержание, средства 

художественной выразительности 

(эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение). Выявлять 

музыкальность поэтического текста. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Заучивать одно из стихотворений 

наизусть. 

 

Юмористические 

рассказы 

отечественных 

писателей XIX—XX 

веков. 

А. П. Чехов (два 

рассказа по выбору). 

Например, 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и др. (2 

ч) 

М. М. Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые 

Выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведений, пересказывать близко 

к тексту. Определять роль 

названия в литературном 

произведении. Анализировать 

произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с 

использованием методов 

смыслового чтения и эстетического 

анализа, давать 

собственнуюинтерпретацию и 

оценку произведениям. 

Характеризовать героев рассказа. 

Сопоставлять произведения авторов 
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слова», «Встреча» и 

др. (2 ч) 

по заданным основаниям. Выявлять 

детали, создающие комический 

эффект. Инсценировать один из 

рассказов или его фрагмент. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги. 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и животных 

(не менее трёх). 

Например, 

произведения 

А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского. (4 ч) 

Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа. 

Составлять план. Определять сюжет 

и тематическое своеобразие 

произведения. Находить и 

характеризовать образ рассказчика, 

его роль в повествовании. 

Определять средства 

художественной выразительности 

прозаического текста. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска 

книги. 

 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Корова», «Никита» 

и др. (2 ч) 

Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью 

понимания содержания 

произведения, владеть разными 

видами пересказа. Составлять план. 

Определять тему рассказа. 

Определять средства 

выразительности прозаического 

текста. Давать развёрнутый ответ на 

вопрос, связанный со знанием и 

пониманием литературного 

произведения. 

 

 В. П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино 

озеро» (2 ч) 

Читать прозаический текст, отвечать 

на вопросы, пересказывать, 

участвовать в беседе о 

произведении. Находить детали, 

языковые средства художественной 

выразительности, определять их 

роль в произведении. Находить 

значение незнакомого слова в 

словаре. Определять характер 

главного героя, его 

взаимоотношение с природой. 

Выявлять роль пейзажа в рассказе. 

Высказывать своё отношение к 

герою рассказа. 

Писатьсочинениепосамостоятельнос

оставленномуплану. 

 

Литература XX—

XXI веков (8 ч) 

Произведения 

отечественной прозы 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 
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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» и др. (3 ч) 

Отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему 

произведения, определять его 

композиционные особенности. 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, выявлять 

художественные средства их 

создания. Выявлять средства 

художественной изобразительности 

в произведении. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать 

на вопрос. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Работать со 

словарями, определять значение 

незнакомых слов. 

Писать отзыв на одно из 

произведений. 

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. Желез- никова, Ю. 

Я. Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиварги- зова, М. С. 

Аромштам, 

Н. Ю. Абгарян, А. В. 

Жвалев- ского и Е. Б. 

Пастернак и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, 

формулировать самостоятельно 

вопросы к тексту, 

пересказыватьпрозаические 

произведения. Определять тему, 

идею произведения. 

Характеризовать главных героев, 

составлять их словесный портрет. 

Сопоставлять героев и их поступки с 

другими персонажами прочитанного 

произведения и персонажами других 

произведений. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, 

изображённым 

в произведении. 

Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного 

чтения. 

 

 

Произведения 

приключенческого 

жанра отечественных 

писателей (одно по 

выбору). 

Например, К. 

Булычёв «Девочка, с 

Воспринимать и выразительно 

читать прозаический текст, отвечать 

на вопросы, пересказывать текст, 

используя авторские средства 

художественной выразительности. 

Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать 
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которойничегоне 

случится», «Миллион 

приключений» 

(главы по выбору) и 

др. (2 ч) 

главных героев, основные события. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (1 ч) 

Стихотворения (одно 

по выбору). 

Например, Р. Г. 

Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. 

Карим. 

«Эту песню мать мне 

пела» (1 ч) 

Выразительно читать и 

анализировать поэтический текст. 

Характеризовать лирического героя. 

Определять общность темы и её 

художественное воплощение в 

стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов 

России. Выявлять художественные 

средства выразительности. 

 

Зарубежная Х. К. Андерсен. Читать сказку, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 

литература Сказки 

(однаповыбору). 

Определять сюжет, композиционные 

и художествен- 

 

(8 ч) Например, «Снежная 

королева», 

«Соловей» (2 ч) 

ные особенности произведения. 

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам сказки. 

Характе- 

 

  ризовать главных героев, сравнивать 

их поступки. 

 

  Высказывать своё отношение к 

событиям и героям 

 

  сказки. Определятьсвязьсказки  

  Х. К. Андерсена с фольклорными 

произведениями.  

 

  Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска  

 

  книги.  

 Зарубежнаясказочная

проза 

Выразительно читать произведение, 

задавать вопро 

 

 (однопроизведениепо

выбору). 

сы к отдельным фрагментам, 

формулировать тему и 

 

 Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса 

основную идею прочитанных глав. 

Рассуждать о 

 

 в СтранеЧудес» 

(главы); 

героях и проблематике 

произведения, обосновывать 

 

 Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит, 

свои суждения с опорой на текст. 

Выявлятьсвоеобра- 

 

 или Туда и обратно» 

(главы) 

зие авторской сказочной прозы и её 

отличие от 

 

 и др. (2 ч) народной сказки. Выделять 

ключевые эпизоды в 

 

  тексте произведения. Писать отзыв 

на прочитанное 

 

  произведение. 

Пользоватьсябиблиотечнымкаталого

м  

 

  дляпоискакниги.  
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 Зарубежнаяпроза о 

детях 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное 

 

 и подростках 

(двапроизведения 

произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

 

 повыбору). 

Например, 

формулироватьвопросы, 

пересказыватьсодержание 

 

 М. Твен. 

«Приключения 

отдельных глав. Определять тему, 

идею произведе- 

 

 ТомаСойера» 

(главы); 

ния. Характеризовать главных 

героев, составлять 

 

 Дж. Лондон. 

«Сказание о Ки- 

их словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их 

 

 ше»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. 

поступки с другими персонажами 

прочитанного 

 

 Например, 

«Каникулы», «Звук 

произведения. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 

 бегущихног», 

«Зелёноеутро» 

  

 и др. (1 ч)   

 Зарубежная 

приключенческая 

проза (два 

произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по выбору) и 

др. (1 ч) 

Читать литературное произведение, 

отвечать на вопросы. 

Самостоятельно формулировать 

вопросы 

к произведению в процессе его 

анализа. Сопоставлять произведения 

по жанровым особенностям. 

Выстраивать с 

помощьюучителятраекториюсамост

оятельногочтения. 

 

 Зарубежная проза о 

животных (одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, Э. Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»;  

Дж. Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый 

Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» 

(2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы, пересказывать содержание 

произведения или отдельных глав. 

Сопоставлять произведения по 

жанровым особенностям. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного 

чтения. 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся 

общее количество часов на весь год. 

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на 

тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов или 

произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на 

обучение подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словарями и 

справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете. 
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КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 70 ч. 

6 на развитие речи 8 ч 

6 на уроки внеклассного чтения 7 ч 

6 итоговые контрольные работы 2 ч 

6 резервные уроки 15 ч 

 

Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержани

е 

Основныевидыдеятельностиобучающ

ихся 

 

Античнаялитера- 

тура (2 ч) 

Гомер. Поэмы 

«Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты) (2 ч) 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Характеризовать героя 

поэмы, создавать словесный портрет 

на основе авторского описания и 

художественных деталей. 

Сопоставлять литературные 

произведения с мифологической 

основой, а также на основе близости 

их тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей произведения 

по сходству или контрасту; 

сопоставлять с эпическими 

произведениями других народов. 

Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами 

пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, 

творческий). 

 

Фольклор (7 ч) Былины (не менее 

двух). 

Например, «Илья 

Муромец 

и Соловей-

разбойник», 

«Садко» (4 ч) 

Народные песни и 

баллады народов 

России и мира (не 

менее трёх песен и 

одной баллады). 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

Выразительно читать былины, 

пересказывать, передавая языковые и 

интонационные особенности этого 

жанра. Работать со словом, с 

историко-культур- ным 

комментарием. 

Отвечать на вопросы, составлять 

развёрнутый план, определять 

идейно-тематическое содержание 

былин. Определять особенности 

былины как эпического жанра, 

выявлять особенности композиции, 

художе- 

 

 «Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты), 

баллада «Аника-

воин» и др. (3 ч) 

ственные детали, определяя их роль в 

повествовании, ритмико-

мелодическое своеобразие русской 

былины. Характеризовать героев 

былин, оценивать их поступки. 

Сопоставлять былины с другими 

известными произведениями 

героического  эпоса.  Определять 

роль гиперболы как одного из 

основных средств изображения 

былинных героев. 

Читать выразительно фольклорные 
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произведения. Определять 

художественно-тематические 

особенности народных песен и 

баллады. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Древнерусскаяли

тература (2 ч) 

«Повесть 

временных лет» (не 

менее одного 

фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском 

киселе», «Сказание 

o походе князя 

Олега на Царь- 

град», «Предание о 

смерти князя 

Олега» (2 ч) 

Выразительно читать произведение с 

учётом особенностей жанра. Работать 

со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Выявлять характерные для 

произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. Определять с 

помощью учителя роль 

и место древнерусских повестей в 

истории русской литературы. 

Характеризовать образ рассказчика 

и главных героев. Выявлять средства 

художественной выразительности, 

анализировать идейно-темати- ческое 

содержание повести. 

 

Литература 

первой половины 

XIX века (13 ч) 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

(8 ч) 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой 

ответ. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с 

произведением древнерусской 

литературы. Определять общее 

и особенное в подаче сюжета. Уметь 

работать со словарями, определять 

значение устаревших слов 

и выражений. 

Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. Составлять развёрнутый 

план, пересказывать фрагменты 
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текста. Аргументированно 

высказывать своё отношение к 

событиям и героям произведения. 

Писатьсочинениенаоднуизтем. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Три пальмы», 

«Листок», 

«Утёс» и др. (3 ч) 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные тексты 

с произведениями других видов 

искусств. Заучивать по выбору 

стихотворение/я наизусть. 

 

 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Косарь», «Соловей 

и др. (2 ч) 

Выразительно читать поэтический 

текст. Определять идейно-

художественное содержание текста, 

выявлять средства художественной 

выразительности. 

Видеть взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным состоянием и 

настроением человека. 

Характеризовать лирического героя. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. 

Читатьодноизстихотворенийнаизусть. 

 

Литература 

второй половины 

XIX века (16 ч) 

 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Есть в осени 

первоначальной…», 

«С поляны коршун 

поднялся…» (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение. 

Определять его тематическое 

содержание и эмоциональный 

настрой. Выявлять средства 

художественной выразительности. 

Читать одно из стихотворений 

наизусть. 

 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе с 

приветом…». (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение, 

анализировать. Находить языковые 

средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение), 

определять их роль в создании 

поэтических образов. 

Читатьодноизстихотворенийнаизусть. 
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И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Уметь 

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать. 

Составлять план 

(простой, подробный). Выделять 

наиболее яркие эпизоды 

произведения. Определять тему, 

идею. Характеризовать главных 

героев рассказа. Определять роль 

пейзажных описаний в произведении. 

Сопоставлять художественный текст 

с произведениями других видов 

искусств. Составлять отзыв на 

рассказ. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги. 

 

Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша» (3 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. 

Владеть различными видами 

пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный). 

Характеризовать героя, его поступки. 

Определять основную мысль 

произведения, жанровые 

особенности, художественные 

средства изобразительности. Работать 

со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё 

отношение к герою произведения. 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение. 

 

Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы) (2 ч) 

Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Выявлять основную мысль, 

определять особенности композиции. 

Участвовать в беседе о прочитанном, 

в том числе используя факты жизни и 

творчества писателя; формулировать 

свою точку зрения и корректно 

передавать своими словами смысл 

чужих суждений. Определять 

особенности автобиографического 

произведения. Характеризовать 

главного героя, его поступки и 

переживания. 

 



463  

 А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). 

Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

рассказ, отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать близко к тексту, 

владеть художественным пересказом. 

Определять роль названия в 

литературном произведении. 

Выявлять жанровые отличия рассказа, 

определять его проблематику. 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и 

оценку произведениям. 

Характеризовать героев рассказа. 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект. Инсценировать 

рассказ или его фрагмент. 

Писатьмини-сочинение. 

 

А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 

доктор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

рассказ. Отвечать на вопросы, уметь 

формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать текст, используя 

авторские средства художественной 

выразительности. Определять тему, 

идею произведения, своеобразие 

компози- ции. Характеризовать 

главных героев, основные события. 

Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их 

внутренний мир. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Писатьотзывнапрочитанноепроизведе

ние, аргументироватьсвоёмнение. 

 

Литература XX 

века (17 ч) 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века (не менее 

двух). 

Например, 

стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. 

Блока и др. (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть). Отвечать 

на вопросы, анализировать 

стихотворение. Определять тему, 

идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения, 

особенности авторского языка. 

Характеризовать лирического героя. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. 
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Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века (не 

менее четырёх 

стихотворений двух 

поэтов). Например, 

стихотворения О. 

Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, 

А. С. Кушнера, Ю. 

Д. Левитан- ского, 

Ю. П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом 

его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. 

 

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. 

«Правдиваяистория

Деда 

Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Находить детали, 

языковые средства художественной 

выразительности, определять их роль 

в произведении. Определять характер 

главного героя, его взаимоотношение 

с окружающими. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. Оценивать 

художественное своеобразие 

произведения. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, 

изображённым в произведении. 

Находитьинформациюобавторе и 

произведении в справочной, 

 

 Мороза» (глава 

«Очень страшный 

1942 Новый год») (2 

ч) 

энциклопедической литературе. 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать 

сочинение с опорой на одно из 

произведений. 

 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Отвечать на вопросы и уметь 

формулировать вопросы к тексту. 

Определять тему, идею, характеры 

главных героев, мотивы их 

поступков. 

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенностей, с 
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использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и 

оценку произведению. Выявлять 

авторскую позицию. Писать 

сочинение на одну из предложенных 

тем. 

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. 

«Самаялёгкаялодка 

в мире» (3 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Определять тему, 

идею произведения. Характеризовать 

главных героев, давать их словесный 

портрет. Сопоставлять героев и их 

поступки с другими произведениями. 

Выявлять авторскую позицию. 

Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию 

об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической 

литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке учебных 

проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов (не менее 

двух). 

Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; С. 

В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма»; 

В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» 

и др. (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Использовать различные виды 

пересказа произведения или его 

фрагмента. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять произведения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. 

Писать сочинение на литературную 

тему или отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 
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мнение. Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение. 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (2 ч) 

Стихотворения (два 

по выбору). 

Например, М. 

Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); Г. 

Тукай. 

«Родная деревня», 

«Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня на- 

валилась беда…», 

«Каким бы малым 

ни был мой 

народ…», «Что б ни 

делалось на 

свете…» (2 ч) 

Читать выразительно и анализировать 

поэтический текст. Характеризовать 

лирического героя. Сопоставлять 

произведения, определяя общность 

темы и её художественное 

воплощение. Выявлять 

художественные средства 

выразительности. 

 

 

Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержан

ие 

Основныевидыдеятельностиобучающ

ихся 

 

Зарубежнаялитера

тура (11 ч) 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы по 

выбору) (2 ч) 

Читать выразительно прозаический  

текст,  отвечать на вопросы. Учиться 

самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) главу повести. 

Уметь характеризовать героев 

повести. Анализировать детали, 

выявляющие авторское отношение 

к персонажам. Определять 

художественные средства 

выразительности. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё 

отношение к героям произведения. 

Составлять отзыв на произведение. 

 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) (2 ч) 

Читать произведение, отвечать на 

вопросы, анализировать отдельные 

фрагменты. Определять жанровую 

особенность произведения. 

Характеризовать главного героя, 

выявлять своё отношение к нему. 

Сопоставлять художественные тексты 

с произведениями других видов 

искусств. Составлять письменный 

отзыв на произведение. 

 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека (не менее 

Читать, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно формулировать 

вопросы к произведению в процессе 

его анализа. Владеть разными видами 

анализа. 
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двух). 

Например, Ж. 

Верн. «Дети 

капитана Гранта» 

(главы по 

Выявлять сюжет, композицию 

произведения. Находить информацию 

об авторе и произведении 

в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке учебных 

проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 выбору); Х. Ли. 

«Убить пере- 

смешника» (главы 

по выбору) и др. (4 

ч) 

 Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-фанта- 

стов (не менее 

двух). 

Например, Дж. К. 

Роулинг. 

«Гарри Поттер» 

(главы по выбору), 

Д. У. Джонс. «Дом 

с характером» и др. 

(3 ч) 

Читать выразительно литературное 

произведение, отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы. Определять жанровую 

особенность произведения. 

Определять тему, идею, 

художественные 

и композиционные особенности 

произведения. Находить информацию 

об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической 

литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. 

Участвовать в разработке учебных 

проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Создаватьаннотациюнапрочитанноеп

роиз- ведение. 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся 

общее количество часов на весь год. 

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на 

тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов или 

произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на 

обучение подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словарями и 

справочной литературой, в том числе в электронной форме и в Интернете. 
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КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 52 ч. 

 на развитие речи 5 ч 

 на уроки внеклассного чтения 2 ч 

 итоговые контрольные работы 2 ч 

 резервные уроки 7 ч 

 

Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержани

е 

Основныевидыдеятельностиобучающ

ихся 

 

Древнерусскаяли

тература (1ч) 

Древнерусские 

повести (одна 

повесть по выбору). 

Например, 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской 

литературы. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать 

героев произведения. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. 
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Литература 

первой половины 

XIX века (13 ч) 

 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее четырёх). 

Например, 

«Во глубине 

сибирских руд…», 

«19 октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), 

«И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» и др. 

«Повести Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др. (6 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в 

том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического, лиро-

эпического и эпического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. Характеризовать и 

сопоставлять основных 

героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания. Анализировать 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести или её 

фрагмент. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 
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М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее четырёх). 

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 и 

удалого купца 

Калашникова» 

(4 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в 

том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жан- ровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  
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 Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности повести. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные 

средства их создания с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать произведение с учётом 

его родо-жан- ровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения разных 

авторов по заданным основаниям. 

Использовать различные виды 

пересказа повести или её фрагмент. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе первой половины ХIХ века 

(по выбору обучающихся). 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников.  

 

Лтература второй 

половины XIX 

века (13 ч) 

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 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно- 

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 
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произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения.  Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект 

статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художествен- 

ное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства их 

создания. Определять роль контраста и 

художественной детали. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 

   



473  

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» 

и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том числе 

наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

 

 Поэзия второй 

половины XIX века. 

Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, 

А. К. Толстой и др. 

(не менее двух 

стихотворений по 

выбору) (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в 

том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом 

его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях.Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слови 

выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях 

с использованиемстатьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по выбору). 

Напри мер, 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокор 

мил», «Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др. (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 
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  проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы 

по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды 

пересказа произведения произведения. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую тему 

(не менее 

двух). Например, 

произведения А. К. 

Толстого, Р. 

Сабатини, 

Ф. Купера (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений, связанные с их 

исторической тематикой. 

Анализировать произведение с учётом 

его 

родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды 

пересказа произведений. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Участвовать в разработке 

проектов по литературе второй 

половины ХIХ века (по выбору 

обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 
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Литература конца 

XIX — начала 

XX века (5 ч) 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один 

по выбору). 

Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» 

и др. (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

комический эффект в рассказе. 

Использовать различные виды 

пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его 

фрагмент. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос.  

 

 

М. Горький. Ранние 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» 

и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею, 

художественные и 

композиционныеособенности 

произведений. Формулировать вопросы 

по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений с 

занесением информации в таблицу, 

выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, аргументировать 

своё мнение. 
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Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы (не 

менее двух). 

Например, М. М. 

Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать 

основных героев произведений, 

выявлять художественные средства их 

создания. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

комический эффект в рассказах. 

Использовать различные виды 

пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его 

фрагмент. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 

Литература 

первой половины 

XX века (6 ч) 

А. С. Грин. Повести 

и рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и 

др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять 

художественные средства их создания, 

используя схему. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на 
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проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему или отзыв на 

прочитанноепроизведение, 

аргументировать своё мнение. 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на 

тему мечты и 

реальности (два-три 

по выбору). 

Например, 

стихотворения А. А. 

Блока, 

Н. С. Гумилёва, М. 

И. Цветаевой и др. 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в 

том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом 

его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

 

 В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче», «Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в 

том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического 

произведения.Характеризовать 

лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 
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А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, «Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведения. 

Анализировать произведение с учётом 

его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. 

 

Литература 

второй половины 

XX века (7 ч) 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька 

Разин», 

«Критики» и др. (1 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведения. 

Анализировать произведение с 

учётомего родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения, передавая комический 

эффект. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

 

   

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков (не менее 

четырёх 

стихотворений двух 

поэтов): например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, 

Ю. Д. Левитанского 

и др. (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирических произведений. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать стихотворения с учётом 

их родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в разработке 

проектов по литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

 

 
7
5
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сверстников. 

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. 

Искандера и др. (2 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Анализировать произведения с учётом 

их родожанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности 

в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления 

человека, выбора 

им жизненного 

пути 

(не менее двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», Т. 

В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, 

Йоханна?» и др. (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Участвовать в разработке 

проектов по современной детской 

литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 
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использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя 

и сверстников. 
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Зарубежнаялитер

атура (7 ч) 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

(главы). Зарубежная 

новеллистика (одно-

два произведения 

по выбору). 

Например, П. 

Мериме. 

«Маттео 

Фальконе»); 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний лист». 

А. де Сент 

Экзюпери. Повесть- 

сказка «Маленький 

принц». (7 ч) 

Осознавать богатство и 

многообразие зарубежной 

литературы разных времён и 

народов. Читать 

и пересказывать произведения или 

их фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы. 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, 

выявлять художественные средства 

их создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, 

писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Участвовать в разработке 

проектов по зарубежной литературе 

(по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся 

общее количество часов на весь год. 

7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на 

тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов или 

произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на 

консультирование по подготовке учебных проектов. 

КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 53 ч. 

 на развитие речи 5 ч 

 на уроки внеклассного чтения 2 ч 

 итоговые контрольные работы 2 ч 

 резервные уроки 6 ч 

 

Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобуча

ющихся 

 

Древнерусскаяли

тература (2 ч) 

Житийная 

литература (одно 

произведение по 

выбору). 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения 

древнерусской литературы. 

Выражать личное читательское 
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Например, «Житие 

Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» (2 ч) 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-куль- 

турные комментарии. 

Анализировать произведениес 

учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать 

героев произведения. Определять 

черты жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской 

литературы. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос. 

Литература XVIII 

века (3 ч) 

 

Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать драматическое 

произведение (в том числе по 

ролям). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексическиеи историко-культурные 

комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XVIII века темы, образы и приёмы 

изображения человека. Составлять 

характеристики главных героев, в 

том числе речевые. 

Определять черты классицизма в 

произведении с занесением 

информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную 

тему. 

 

Литература 

первой половины 

XIX века (19 ч) 

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». 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному.Составлять конспект 

статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Анализировать 
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Роман «Капитанская 

дочка» (8 ч) 

тематику, проблематику, 

художественные особенности 

лирическогои драматического 

произведения с учётом родо-жан- 

ровой принадлежности. 

Характеризовать лирического 

героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, 

динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории 

создания романа с использованием 

статьи учебника. 

  Анализировать его сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства их 

создания. Давать толкование 

эпиграфов. Объяснять 

историческую основу и 

художественный вымысел в романе 

с занесением информации в 

таблицу. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами 

искусства. 

 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» (5 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. 
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Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. 

Сопоставлятьстихотворенияодного 

и 

разныхавторовпозаданнымоснован

иям. 

 

  Обобщать материал об истории 

создания поэмы с использованием 

статьи учебника. 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 

Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства 

создания художественных образов. 

Определять роль пейзажа. 

Соотносить идейно-художественные 

особенности поэмы с 

романтическими принципами 

изображения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Выявлять в поэме признаки лирики 

и эпоса. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературное 

произведение с произведениями 

других искусств. 

 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 

(6 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения 

(в том числе по ролям). 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием 

цитирования). Участвоватьв 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-

жанровой 

принадлежности.Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 
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повести, выявлять художественные 

средстваих создания. Выявлять в 

повести признаки реалистического и 

фантастического, определять роль 

гротеска. 

  Обобщать материал об истории 

создания комедии 

с использованием статьи учебника. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

комедии. Составлять план 

характеристики героев 

произведения, в том числе 

сравнительной. Выявлять способы 

создания комического. Определять 

этапы развития сюжета пьесы, 

представлять их в виде схемы. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Сопоставлять 

текст драматического произведения 

с его театральными постановками, 

обсуждать их и писать отзывы. 

 

Литература 

второй половины 

XIX века (6 ч) 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася», 

«Первая любовь» (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

повести. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 
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  Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами  изображения жизни и 

человека. Письменно отвечать на 

проблемныйвопрос, используя 

произведения литературной 

критики. 

 

 Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Формулировать 

вопросы по тексту. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства их 

создания. Определять способы 

выражения внутреннего мира 

героев. Различать образ рассказчика 

и автора. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание 

произведения с 

реалистическимипринципами 

изображения жизни и человека. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 

 Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение 

по выбо- ру). 

Например, 

«Отрочество» 

(главы) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 
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диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-ху- 

дожественное содержание 

произведения.Формулировать 

вопросы по тексту. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства их 

создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. 

Даватьаргументированныйписьменн

ыйответнапроблемныйвопрос. 

Литература 

первой половины 

XX века (6 ч) 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по выбору). 

Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. 

Аверченко и др. (2 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Использовать различные виды 

пересказа. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные 

комментарии. Обобщать материал о 

писателе и истории создания 

произведения с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с 

учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания. Выявлять способы 

создания комического. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный 

письменный ответна проблемный 

вопрос. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и 
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сверстников. 

Поэзия первой 

половины 

ХХ века (не менее 

трёх стихотворений 

на тему «Человек 

и эпоха» по 

выбору). Например, 

стихотворения 

В. В. Маяковского, 

М. И. Цветаевой, О. 

Э. Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака и 

др. (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение 

(в том числе по наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворения одного 

и разных авторов по заданным 

основаниям. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 
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 М. А. Булгаков 

(одна повесть 

по выбору). 

Например, 

«Собачье сердце» и 

др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание 

повести. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные 

средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Давать 

аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Сопоставлять текст произведения с 

его экранизацией, обсуждать и 

писать рецензии. 

 

Литература 

второй половины 

XX века (12 ч) 

А.  Т.  Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» 

(главы 

«Переправа», 

«Гармонь», 

«Два солдата», 

«Поединок» и др.)  

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в 

коллективномдиалоге. 

 

  Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Обобщать 

материал о поэте и истории создания 

поэмы с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 
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Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства 

создания художественных образов. 

Выявлять фольклорные традиции в 

поэме, определять художественные 

функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств с 

занесением информации в таблицу. 

Характеризовать способы создания 

комического в произведении. 

Соотносить идейно-художественные 

особенности поэмы с 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять в 

поэме признаки лирики и эпоса. 

Даватьаргументиро- 

ванныйписьменныйответнапроблем

ныйвопрос. 

М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художествен- ное содержание 

рассказа. Формулировать вопросы 

по 

тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев рассказа, выявлять 

художественные средства их 

создания. Различать образы 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализировать 

форму выражения авторской 

позиции. Выявлять особенности 

жанра рассказа-эпопеи. Соотносить 

содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

 

  



491  

вопрос. 

Сопоставлять текст произведения с 

его экранизацией, обсуждать и 

писать рецензии. 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание 

рассказа. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства 

 

  их создания. Различать образы 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализировать 

форму 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Давать 

аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее 

двух). Например, 

произведения 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

 

8
9
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Е. И. Носова, А. Н. 

и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф. Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. 

(2 ч) 

Использовать различные виды 

пересказа. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Обобщать 

материал о писателе и истории 

создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 

произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности.  

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 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. 

Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). (2 

ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Использовать различные виды 

пересказа. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Обобщать 

материал о писателе и истории 

создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 
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вопрос. Сопоставлять текст 

произведения с его экранизацией, 

обсуждать и писать рецензии. 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений). 

Например, 

стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. 

Исаковского, К. М. 

Симонова, 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение 

(в том числе по наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Устно или 

письменно отвечать 

 

 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 

ч) 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, 

художественные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. Участвовать в 

разработке проектов по литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся). 
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Зарубежнаялитера

тура (5 ч) 

У. Шекспир. 

Сонеты (один-два 

по выбору). 

Например, 

№ 66 «Измучась 

всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её 

глаза 

на звёзды не 

похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

Ж.-Б. Мольер. 

Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по 

выбору) (5 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Подбирать и 

обобщать материалы о писателях, 

а также об истории создания 

произведений с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни 

и человека, характерными для 

различных исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты 

эпических 

и драматических произведений, их 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, используя схему и 

таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты 

лирического героя и 

художественные особенности 

лирического произведения. 

 

  Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять 

литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе 

с произведениями других искусств. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся 

общее количество часов на весь год. 

6 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на 

тематический контроль, на дополнительное включение в тематическое планирование авторов или 

произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на 

консультирование по подготовке учебных проектов. 

КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 68 ч. 

 на развитие речи 11 ч 

 на уроки внеклассного чтения 4 ч 
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 итоговые контрольные работы 4 ч 

 резервные уроки 15 ч 

 

Тематическийбло

к/раздел 

Основноесодержани

е 

Основныевидыдеятельностиобуча

ющихся 

 

Древнерусскаяли

тература (3 ч) 

«Слово о полку 

Игореве» (3 ч) 

Эмоционально откликаться и 

выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

план и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии 

(в том числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев 

произведения. Устно или 

письменно анализировать 

фрагмент перевода произведения 

древнерусской литературы на 

современный русской язык. 

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного 

мира произведения. 

Выполнять творческие работы в 

жанре стилизации. 

 

Литература XVIII 

века (6 ч) 

М. В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» и другие 

стихотворения (по 

выбору) (2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи 

учебника. Выразительно читать, в 

том числе наизусть. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. 

Характеризовать героиню 

произведения. Устно или 

письменно отвечать на вопрос. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Характеризовать особенности 

тематики, проблематики, 

литературного направления и 

художественного мира 

произведения. Анализировать 

произведение с учётом его 

жанровых особенностей. 

Выполнять творческие работы в 

жанре стилизации. Осуществлять 
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самостоятельный поиск 

и отбор информации для 

монологических высказываний с 

использованием различных 

источников, в том числе 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения (два 

по выбору). 

Например, 

«Властителям 

и судиям», 

«Памятник» и др. (2 

ч) 

Конспектировать лекцию учителя. 

Составлять тезисы статьи 

учебника. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать 

стихотворения, в том числе 

наизусть. Составлять лексические 

и историко-культурные коммента- 

рии. Устно или письменно 

отвечать на вопрос. 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Выявлять в произведении 

черты литературного направления. 

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых 

особенностей. 

Участвовать в подготовке 

коллективного проекта. 

 

 Н. М. Карамзин. 

Повесть 

«Бедная Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты 

повести, в том числе по ролям. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет и героев повести, её идейно-

эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные 

характеристики персонажей, 

эпизодов и произведений с 

занесением информации в таблицу. 

Устно или письменно отвечать на 

вопрос, формулировать вопросы к 

тексту самостоятельно. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов. Выявлять черты 

литературного направления и 

анализировать повесть с учётом его 

идейно- эстетических 

особенностей. Письменно отвечать 
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на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, 

редактировать собственные 

письменные высказывания. 

Литература 

первой половины 

XIX века (49 ч) 

В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии 

(одна-две по 

выбору). Например, 

«Светлана» 

«Невыразимое», 

«Море» и др. (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические 

тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии, используя разные 

источники информации. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Выявлять в произведениях черты 

литературного направления и 

характеризовать его особенности. 

Анализировать лирические тексты 

по вопросам учителя и 

самостоятельно, 

 

  составлять собственные 

интерпретации стихотворений. 

Осуществлять сопоставительный 

анализ произведений с учётом их 

жанров, составлять сравнительные 

схемы и таблицы. Работать со 

словарём литературоведческих 

терминов. Участвовать в 

разработке учебного проекта. 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников. 

 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника и составлять 

их планы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. Подбирать и 

обобщать материалы о нём с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, в 

том числе наизусть и по ролям. 

Устно или письменно отвечать на 

вопрос, составлять вопросы 

самостоятельно. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять 

характерные признаки 
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произведения с учётом родо-

жанровых особенностей. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы.  

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Характеризовать 

сюжет произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. 

Определять тип конфликта в 

произве- 

дении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением 

информации в таблицу. 

Осуществлять сопоставительный 

анализ его фрагментов и героев с 

использованием схем и таблиц. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составлять цитатные таблицы при 

анализе эпизодов. Выявлять черты 

литературных направлений в 

произведении. Анализировать язык 

произведения с учётом его жанра. 

Составлять речевые 

характеристики героев, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемные вопросы, 

используя произведения 

литературной критики. Писать 

сочинения на литературную тему, в 

том числе творческого характера, и 

редактировать собственные 

работы. Сопоставлять текст 

произведения с его театральными 

постановками и киноверсиями. 

Обсуждать театральные 

постановки и киноверсии комедии, 

писать на них рецензии. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 



499  

Поэзия пушкинской 

эпохи. 

К. Н. Батюшков, А. 

А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. 

Баратынский (не 

менее трёх 

стихотворений по 

выбору) (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции 

учителя или статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Составлять лексические 

и историко-культур- ные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. Выявлять 

 

  тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического 

текста, письменный ответ на 

вопрос 

(с использованием цитирования). 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составлять устные сообщения на 

литературоведческие темы. 

 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения. 

Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«…Вновь я 

посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К 

морю», 

«К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), 

«Отцы- 

пустынники и 

жёны 

непорочны…», 

«Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы 

о нём, а также об истории создания 

произведений и прототипах героев 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том 

числе наизусть и по ролям. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Различать образы 

лирического героя и автора с 

составлением сравнительной 

таблицы. Анализировать 

различные формы выражения 

авторской позиции. Выявлять 

тематику, проблематику, идейно- 

эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их 
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веселье…»), «Я вас 

любил: любовь 

ещё, быть 

может…», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

и др. 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять 

 Поэма «Медный 

всадник». Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» (15 ч) 

письменный анализ лирического 

текста. Осуществлять 

сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным 

основаниям с занесением 

информации в таблицу. 

Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, анализировать 

эпизод, писать сочинения на 

литературную тему и 

редактировать их. Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературоведческие 

темы. 

Анализировать лиро-эпические 

произведения 

с учётом их родо-жанровой 

специфики и особенностей 

литературного направления. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять 

их художественные функции с 

составлением схем и таблиц. 

Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами 

искусства. Характеризовать 

персонажей лиро-эпических 

произведений с учётом их жанров, 

выявлять динамику развития 

образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять 

сравнительную характеристику 

событий и героев с занесением 

информации в таблицы. 

Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, 

выявлять смысловую роль 

лирических отступлений. 

Развивать умение устно и 

письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информацион- 

но-смысловой анализ, 
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осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов.Работать 

со словарём литературоведческих 

терминов. 

  Составлять устные сообщения на 

литературоведческие темы. 

Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать 

их в анализе произведений. 

Обсуждать театральные или 

кинематографические версии 

литературных произведений, 

рецензировать их. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников. 

 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

Например, 

«Выхожу один я на 

дорогу…», 

«Дума», «И скучно 

и грустно», 

«Как часто, пёстрою 

толпою 

окружён…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне 

с молитвою…»), 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Нет, 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы 

о нём, а также 

об истории создания произведений 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 
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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» 

(11 ч) 

коллективном диалоге. 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Анализировать 

лирические произведения с учётом 

их жанровой специфики. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-вырази- тельные 

средства языка поэта и определять 

их художественные функции. 

Сопоставлять стихотворения по 

заданным основаниям (в том числе 

с другими видами искусства) с 

занесением информации в 

таблицу.Конспектировать 

литературно-критические статьи и 

использовать их в анализе текстов. 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные 

работы.Самостоятельно готовить 

устные монологические сообщения 

на литературоведческие темы, в 

том числе творческого характера. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и композиции 

произведения. 

Давать характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

составлением схем и таблиц. 

Анализировать ключевые эпизоды 

и различные формы выражения 

авторской позиции с учётом 

специфики литературных 

направлений. Составлять 

отзыв(рецензию) на театральные 

или кинематографические версии 

произведений. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской 

конференции, сборника 

ученических исследований 

и др.). 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников.м 
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 Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» (8 

ч) 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их 

планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы 

о нём, а также 

об истории создания произведения 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-

культурные комментарии. Устно 

или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту 

произведения. Характеризовать 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание, жанр 

и композицию, образ автора 

произведения. Анализировать 

эпизоды с учётом различных форм 

выражения авторской позиции. 

Выделять этапы развития сюжета, 

определять художественные 

функции внесюжетных элементов 

композиции. Составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, 

с занесением информации в 

таблицу. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской 

и мировой литературы, 

иллюстративным материалом, 

театральными и киноверсиями. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Конспектировать литературно-

критическую статью и 

использовать её в анализе текста. 

Письменно 

 

  отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную 

тему и редактировать собственные 

работы. Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской 

конференции, сборника 

ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое 
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чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников. 

Отечественная 

проза первой 

половины XIX в. 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, 

«Лафертовскаямако

вница» Антония 

Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. 

А. Бестужева-

Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по 

выбору) А. И. 

Герцена и др. (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя, 

составлять план и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателях, а также об истории 

создания произведений 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе 

по ролям. Составлять лексические 

и историко-культур- ные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка произведения. 

Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные 

работы. Самостоятельно готовить 

устные монологические сообщения 

на литературоведческие темы, 

в том числе творческого характера. 

Давать характе- 

ристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

 

  Анализировать ключевые эпизоды 

и различные формы выражения 

авторской позиции с учётом 

специфики литературных 

направлений. Участвовать в 

разработке коллективного 

учебного проекта (заочной 

экскурсии, читательской 

конференции, сборника 

ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя 
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и сверстников. 

Зарубежнаялитер

атура (10 ч) 

Данте. 

«Божественная 

комедия» (не менее 

двух фрагментов 

по выбору). 

У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по 

выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» (не менее 

двух фрагментов 

по выбору). 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!..», 

«Прощание 

Наполеона» и др. 

Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного 

фрагмент 

по выбору). 

Конспектировать лекцию учителя и 

составлять 

её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателях и поэтах, а 

также об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать произведения 

с учётом их родо-жанровой 

специфики. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Соотносить 

содержание произведений с 

принципами изображения жизни и 

человека, характерными для 

различных исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты лиро-

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды 

лиро-эпических и драма- тических 

произведений и лирические 

 



506  

 

 Зарубежная проза 

первой половины 

XIX в. (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

произведения Э. Т. 

А. Гофмана, В. 

Гюго, В. Скотта и 

др. (10 ч) 

тексты с учётом их 

принадлежности к литературным 

направлениям. 

Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык. Письменно отвечать 

на проблемные вопросы. 

Сопоставлять литературные 

произведения по заданным 

основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств. 

Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Участвовать 

в разработке коллективного 

учебного проекта. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. 
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2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Для 5-6 классов  

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, 

даёт 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 учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных 

предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом 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 определённом 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 её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
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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, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(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). 
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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. 

Объём 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; 
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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. 

Объём 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). 

Объём 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; 
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написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём 

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. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание 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. 

Объём 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 имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -

ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
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Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense 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. 
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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, учёные. 

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 своё 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. 

Объём 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. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 
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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). 

Объём 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. Объём письма 

– до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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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). 

Объём 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. 

Объём: 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 имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён 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. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 



516  

Возвратные, неопределённые 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 (учёных, 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). 
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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: учёные, 

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 своё 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. 

Объём 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 
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ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём 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). 

Объём 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 
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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. Объём письма 

– до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём 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. 

Объём 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. 

Объём – 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 имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 
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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 (Complex Object). Условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

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 (учёных, 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. 
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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: учёные, 

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 
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видов, выражать своё 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. 

Объём 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. 

Объём 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 
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(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 её 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. 

Объём 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. Объём письма 

– до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 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). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
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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/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 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. 

Объём – 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 неопределённой формы глагола (to walk – a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

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, at last, 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 Past Perfect Tense. 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). 
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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 учётом. 

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 (учёных, 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 
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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. Молодёжная 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, учёные, 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 своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

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

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё 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. 

Объём 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. 

Объём 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. 
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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 её 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 путём 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). 

Объём 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 (объём письма 

– до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 
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таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 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 (объём – 

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). 

Объём 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/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 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. 

Объём – 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-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 
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основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 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, at last, 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 (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

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: 
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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 (учёных, 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. 
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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 её 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 (волонтёрство, 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; 
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 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях 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; 
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 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом 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 неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в 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 своё 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; 
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 умение оценивать свои действия с учётом 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 учётом 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 учётом 

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; 



536  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого 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 учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность 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 учётом 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 
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 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 её 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 

учётом 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 отчёта 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 учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому 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  
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 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 своё 

право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё 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 её 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 (объём монологического высказывания – 5–6 

фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

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 (объём 

текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 
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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 (объём 

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 объёмом 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 определённом 

порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

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 
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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 (объём монологического высказывания 

– 7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

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 (объём 

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 (объём сообщения – до 70 слов), создавать 
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небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 

картинок (объём 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 объёмом 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: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything 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; 
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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 (объём монологического высказывания 

– 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

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 (объём 

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 
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стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 

(объём 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 объёмом 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 (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

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 
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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 (объём монологического высказывания 

– до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

– 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 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, 
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запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём 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 (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём 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 объёмом 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 неопределённой формы 

глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя 

существительное от прилагательного (rich – the rich); 

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 (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 
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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 учётом; 

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 
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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 (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

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 (объём текста (текстов) 

для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

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

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

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – 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 объёмом 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; 
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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 

путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения 

основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное 

путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 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 I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

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; 
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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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год 

 12   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 8   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт) 

 6   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, здоровое 

питание 

 7   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 6   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

6 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

7 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

 9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

8 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. Погода 

 15   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

9 
Родной город (село). 

Транспорт 
 8   1   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

10 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

 17   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
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достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

3cd2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

 15   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 4   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

 14   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 6   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 8   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

6 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

7 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

иностранным 

странам 

 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

8 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. Климат, 

погода 

 4   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

 19   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104


553  

города (села). 

Транспорт 

10 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

 15   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

5104 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому 

 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 16   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

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   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

7 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным странам 

 10   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
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8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 8   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 9   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

10 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, 

журналы, Интернет) 

 8   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

11 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

 8   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 9   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

6f2c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому 

 9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 6   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 10   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 8   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

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   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

7 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным странам 

 6   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
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8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 13   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 6   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

10 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, 

журналы, Интернет) 

 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

11 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

 12   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

12 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 6   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

8fe8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

 11   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, 

музей, спорт, 

живопись; 

компьютерные 

игры). Роль книги в 

жизни подростка 

 14   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 10   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги. Молодёжная 

мода 

 4   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

6 

Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в 

школе: проблемы и 

их решение. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 5   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

7 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

 12   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
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иностранным 

странам. Транспорт 

8 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

 11   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

9 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет) 

 6   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

10 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории 

 14   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

11 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

 10   0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

b2a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 
Моя семья (члены 

моей семьи) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

514d30 

2 

Моя семья 

(представление 

членов моей 

семьи) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

514d30 

3 
Моя семья (наши 

любимые занятия) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5159e2 

4 

Моя семья 

(проводим время 

вместе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

515bcc 

5 

Семейные 

праздники и 

традиции (день 

рождения, Новый 

Год) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

514efc 

6 

Моя семья 

(семейные 

праздники в 

разных странах) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

516f40 
https://m.edsoo.ru/83

51712a 

7 
Моя семья. Мои 

друзья 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51609a 

8 

Моя семья. Мои 

друзья (мои вещи, 

одежда) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518002 

9 

Мои друзья 

(взаимоотношения 

с друзьями) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

515ea6 

10 

Мои друзья 

(совместные 

занятия) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

516252 

https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/835159e2
https://m.edsoo.ru/835159e2
https://m.edsoo.ru/83515bcc
https://m.edsoo.ru/83515bcc
https://m.edsoo.ru/83514efc
https://m.edsoo.ru/83514efc
https://m.edsoo.ru/83516f40
https://m.edsoo.ru/83516f40
https://m.edsoo.ru/8351712a
https://m.edsoo.ru/8351712a
https://m.edsoo.ru/8351609a
https://m.edsoo.ru/8351609a
https://m.edsoo.ru/83518002
https://m.edsoo.ru/83518002
https://m.edsoo.ru/83515ea6
https://m.edsoo.ru/83515ea6
https://m.edsoo.ru/83516252
https://m.edsoo.ru/83516252
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11 

Обобщение по 

теме "Моя семья. 

Мои друзья. 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год" 

 1      

12 

Контроль по теме 

"Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год" 

 1   1     

13 

Члены семьи: 

описание 

внешности 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51655e 

14 

Члены семьи: 

описание 

характера 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5163f6 

15 

Мои друзья: 

описание 

внешности 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

516c0c 

16 

Мои друзья: 

описание 

характера 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

516dba 

17 

Мой любимый 

герой (описание 

внешности и 

характера) 

 1      

18 

Мой любимый 

литературный 

персонаж 

(описание 

внешности и 

характера) 

 1      

19 

Обобщение по 

теме "Внешность 

и характер 

человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1      

20 

Контроль по теме 

"Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/8351655e
https://m.edsoo.ru/8351655e
https://m.edsoo.ru/835163f6
https://m.edsoo.ru/835163f6
https://m.edsoo.ru/83516c0c
https://m.edsoo.ru/83516c0c
https://m.edsoo.ru/83516dba
https://m.edsoo.ru/83516dba
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21 

Досуг и увлечения 

современных 

подростков 

(любимые 

увлечения) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51997a 

22 

Досуг и увлечения 

современных 

подростков 

(любимые 

занятия) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51760c 

23 

Досуг и увлечения 

современных 

подростков (места 

для отдыха) 

 1      

24 
Мое свободное 

время (театр) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5196d2 

25 
Мое свободное 

время (кино) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518174 

26 

Обобщение по 

теме "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518174 

27 

Здоровый образ 

жизни 

(распорядок дня) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51a618 

28 

Здоровый образ 

жизни (режим 

труда и отдыха) 

 1      

29 

Здоровый образ 

жизни (занятия 

спортом и 

активные виды 

отдыха) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5197fe 

30 

Здоровый образ 

жизни (проводим 

выходные с 

пользой для 

здоровья) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518e12 

31 

Здоровый образ 

жизни (здоровое 

питание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5193e4 

https://m.edsoo.ru/8351997a
https://m.edsoo.ru/8351997a
https://m.edsoo.ru/8351760c
https://m.edsoo.ru/8351760c
https://m.edsoo.ru/835196d2
https://m.edsoo.ru/835196d2
https://m.edsoo.ru/83518174
https://m.edsoo.ru/83518174
https://m.edsoo.ru/83518174
https://m.edsoo.ru/83518174
https://m.edsoo.ru/8351a618
https://m.edsoo.ru/8351a618
https://m.edsoo.ru/835197fe
https://m.edsoo.ru/835197fe
https://m.edsoo.ru/83518e12
https://m.edsoo.ru/83518e12
https://m.edsoo.ru/835193e4
https://m.edsoo.ru/835193e4
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32 

Обобщение по 

теме "Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, здоровое 

питание" 

 1      

33 

Контроль по 

темам "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт)" и 

"Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

здоровое питание" 

 1   1     

34 
Покупки (одежда, 

обувь) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518cbe 

35 

Покупки 

(продукты 

питания) 

 1      

36 
Покупки 

(сувениры) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51c5bc 

37 

Покупки (мои 

любимые 

магазины) 

 1      

38 

Обобщение по 

теме "Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты 

питания" 

 1      

39 

Контроль по теме 

"Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания" 

 1   1     

40 

Школа, школьная 

жизнь (школьные 

предметы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

519f10 

41 

Школа, школьная 

жизнь (мой 

любимый 

предмет) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

519f10 

42 
Школа, школьная 

жизнь (расписание 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/8351c5bc
https://m.edsoo.ru/8351c5bc
https://m.edsoo.ru/83519f10
https://m.edsoo.ru/83519f10
https://m.edsoo.ru/83519f10
https://m.edsoo.ru/83519f10
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уроков) https://m.edsoo.ru/83

519df8 

43 

Школа, школьная 

жизнь (общение с 

одноклассниками) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51a780 

44 

Школа, школьная 

жизнь (занятия 

после уроков) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51b414 
https://m.edsoo.ru/83

519ab0 

45 

Школа, школьная 

жизнь 

(образование в 

стране/странах 

изучаемого языка) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51b19e 

46 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

(пишем 

электронное 

письмо другу) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51b540 

47 

Обобщение по 

теме "Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками" 

 1      

48 

Контроль по теме 

"Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками" 

 1   1     

49 
Каникулы (виды 

путешествий) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51b78e 
https://m.edsoo.ru/83

51d818 
https://m.edsoo.ru/83

51c2b0 

50 
Каникулы 

(путешествуем в 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83519df8
https://m.edsoo.ru/83519df8
https://m.edsoo.ru/8351a780
https://m.edsoo.ru/8351a780
https://m.edsoo.ru/8351b414
https://m.edsoo.ru/8351b414
https://m.edsoo.ru/83519ab0
https://m.edsoo.ru/83519ab0
https://m.edsoo.ru/8351b19e
https://m.edsoo.ru/8351b19e
https://m.edsoo.ru/8351b540
https://m.edsoo.ru/8351b540
https://m.edsoo.ru/8351b78e
https://m.edsoo.ru/8351b78e
https://m.edsoo.ru/8351d818
https://m.edsoo.ru/8351d818
https://m.edsoo.ru/8351c2b0
https://m.edsoo.ru/8351c2b0
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разное время года) https://m.edsoo.ru/83

51d552 

51 

Каникулы 

(путешествуем с 

моей семьей и 

друзьями) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51d552 

52 

Каникулы 

(активные виды 

отдыха) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51c896 

53 
Каникулы 

(детский лагерь) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51dc1e 

54 
Виды отдыха 

(активности) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51bf4a 
https://m.edsoo.ru/83

51c74c 
https://m.edsoo.ru/83

51d6e2 

55 
Виды отдыха 

(поход) 
 1      

56 

Обобщение по 

теме "Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха" 

 1      

57 

Контроль по теме 

"Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха" 

 1   1     

58 
Природа (дикие 

животные) 
 1      

59 

Природа 

(домашние 

животные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51e452 

60 

Природа 

(описание диких 

животных) 

 1      

61 

Природа 

(животные в 

зоопарке) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51d6e2 

62 

Природа 

(описание 

домашних 

 1      

https://m.edsoo.ru/8351d552
https://m.edsoo.ru/8351d552
https://m.edsoo.ru/8351d552
https://m.edsoo.ru/8351d552
https://m.edsoo.ru/8351c896
https://m.edsoo.ru/8351c896
https://m.edsoo.ru/8351dc1e
https://m.edsoo.ru/8351dc1e
https://m.edsoo.ru/8351bf4a
https://m.edsoo.ru/8351bf4a
https://m.edsoo.ru/8351c74c
https://m.edsoo.ru/8351c74c
https://m.edsoo.ru/8351d6e2
https://m.edsoo.ru/8351d6e2
https://m.edsoo.ru/8351e452
https://m.edsoo.ru/8351e452
https://m.edsoo.ru/8351d6e2
https://m.edsoo.ru/8351d6e2
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животных) 

63 

Природа 

(животные 

России) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520130 

64 

Природа 

(животные 

страны/стран 

изучаемого языка) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520130 

65 
Природа. 

(насекомые) 
 1      

66 
Погода. (говорим 

о погоде) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5182d2 

67 

Погода в разные 

времена года, 

месяцы. 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518444 

68 

Погода. (моё 

любимое время 

года) 

 1      

69 

Погода 

(различные 

погодные явления) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51e01a 

70 
Одеваемся по 

погоде 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

518cbe 

71 

Обобщение по 

теме "Природа: 

дикие и домашние 

животные. 

Погода" 

 1      

72 

Контроль по теме 

"Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Погода" 

 1   1     

73 

Родной город 

(село). (жизнь в 

городе и деревне) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51e308 
https://m.edsoo.ru/83

51e6e6 

74 

Родной город 

(село). (типы 

домов) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51eaec 

https://m.edsoo.ru/83520130
https://m.edsoo.ru/83520130
https://m.edsoo.ru/83520130
https://m.edsoo.ru/83520130
https://m.edsoo.ru/835182d2
https://m.edsoo.ru/835182d2
https://m.edsoo.ru/83518444
https://m.edsoo.ru/83518444
https://m.edsoo.ru/8351e01a
https://m.edsoo.ru/8351e01a
https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/8351e308
https://m.edsoo.ru/8351e308
https://m.edsoo.ru/8351e6e6
https://m.edsoo.ru/8351e6e6
https://m.edsoo.ru/8351eaec
https://m.edsoo.ru/8351eaec
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https://m.edsoo.ru/83

51e59c 

75 

Родной город 

(село). (в 

квартире, в доме) 

 1      

76 

Родной город 

(село). (описание 

квартиры, дома) 

 1      

77 

Родной город 

(село). (как пройти 

к моему дому) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51fdd4 

78 Виды транспорта  1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51c134 

79 

Обобщение по 

теме "Родной 

город (село). 

Транспорт" 

 1      

80 

Контроль по теме 

"Родной город 

(село). Транспорт" 

 1   1     

81 

Родная страна. 

(географическое 

положение) 

 1      

82 

Родная страна. 

(культура и 

традиции) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520266 

83 

Родная страна. 

(национальные 

обычаи) 

 1      

84 
Родная страна. 

(праздники) 
 1      

85 

Родная страна 

(достопримечател

ьности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51f3c0 

86 

Родная страна 

(народное 

творчество) 

 1      

87 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

(географическое 

положение, 

столицы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51f4f6 

88 
Страна/страны 

изучаемого языка. 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351e59c
https://m.edsoo.ru/8351e59c
https://m.edsoo.ru/8351fdd4
https://m.edsoo.ru/8351fdd4
https://m.edsoo.ru/8351c134
https://m.edsoo.ru/8351c134
https://m.edsoo.ru/83520266
https://m.edsoo.ru/83520266
https://m.edsoo.ru/8351f3c0
https://m.edsoo.ru/8351f3c0
https://m.edsoo.ru/8351f4f6
https://m.edsoo.ru/8351f4f6
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(достопримечател

ьности 

Великобритании) 

https://m.edsoo.ru/83

51fa14 
https://m.edsoo.ru/83

51fb7c 
https://m.edsoo.ru/83

51fcb2 
https://m.edsoo.ru/83

51feec 
https://m.edsoo.ru/83

52000e 

89 

Достопримечатель

ности стран 

изучаемого языка 

 1      

90 

Страна/страны 

изучаемого языка 

(национальные 

праздники) 

 1      

91 

Страна/страны 

изучаемого языка. 

(национальные 

особенности) 

 1      

92 

Страна/страны 

изучаемого языка 

(национальные 

обычаи) 

 1      

93 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

(традиции) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520266 

94 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

(сувениры) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51c5bc 

95 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

(типичные здания 

и строения) 

 1      

96 

Обобщение по 

теме "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

 1      

https://m.edsoo.ru/8351fa14
https://m.edsoo.ru/8351fa14
https://m.edsoo.ru/8351fb7c
https://m.edsoo.ru/8351fb7c
https://m.edsoo.ru/8351fcb2
https://m.edsoo.ru/8351fcb2
https://m.edsoo.ru/8351feec
https://m.edsoo.ru/8351feec
https://m.edsoo.ru/8352000e
https://m.edsoo.ru/8352000e
https://m.edsoo.ru/83520266
https://m.edsoo.ru/83520266
https://m.edsoo.ru/8351c5bc
https://m.edsoo.ru/8351c5bc
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праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

97 

Контроль по теме 

"Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

 1   1     

98 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

страницы истории 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52075c 

99 

Выдающиеся 

поэты, писатели 

родной страны и 

страны/ стран 

изучаемого языка 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52089c 
https://m.edsoo.ru/83

51745e 

100 

Любимые книги и 

литературные 

персонажи родной 

страны и страны/ 

стран изучаемого 

языка 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5209d2 

101 

Обобщение по 

теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520dce 

102 

Контроль по теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520dce 

https://m.edsoo.ru/8352075c
https://m.edsoo.ru/8352075c
https://m.edsoo.ru/8352089c
https://m.edsoo.ru/8352089c
https://m.edsoo.ru/8351745e
https://m.edsoo.ru/8351745e
https://m.edsoo.ru/835209d2
https://m.edsoo.ru/835209d2
https://m.edsoo.ru/83520dce
https://m.edsoo.ru/83520dce
https://m.edsoo.ru/83520dce
https://m.edsoo.ru/83520dce
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писатели, поэты" 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   
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 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (члены 

семьи) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521d78 
https://m.edsoo.ru/83

521ea4 

2 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (личные 

данные) 

 1      

3 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(представляем 

друга, 

приветствие) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521fc6 

4 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(семейные 

праздники) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

520ef0 

5 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

(приглашение на 

праздник) 

 1      

6 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (мой 

дом, квартира) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521472 

7 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(обустраиваем 

дом, квартиру) 

 1      

8 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(готовимся к 

празднику) 

 1      

9 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521030
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(празднуем Новый 

год) 

521030 

10 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(покупаем 

подарок) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521922 

11 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(праздничное 

настроение) 

 1      

12 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (дорогие 

памяти игрушки) 

 1      

13 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (правила 

поведения) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5216d4 

14 

Обобщение по 

теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521b7a 

15 

Контроль по теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

521b7a 

16 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

(описание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52220a 

17 
Мой любимый 

герой (описание) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5220de 

18 

Обобщение по 

теме "Внешность 

и характер 

человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1      

19 Контроль по теме  1   1     

https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/83521922
https://m.edsoo.ru/83521922
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de
https://m.edsoo.ru/835220de
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"Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа)" 

20 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка (выбор 

занятий) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

522cdc 

21 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(любимые 

занятия) 

 1      

22 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка (мой 

выходной день) 

 1      

23 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(свободное время 

моего друга) 

 1      

24 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(активности в 

свободное время) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

523d4e 

25 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(увлечения и 

хобби) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

522336 

26 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(любимые игры) 

 1      

27 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(проводим время 

вместе) 

 1      

https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/83522336
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28 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка (игры в 

прошлом и 

настоящем) 

 1      

29 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка (играем 

в настольные 

игры) 

 1      

30 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка (делаем 

игры своими 

руками) 

 1      

31 

Досуг и 

развлечения 

современного 

подростка 

(заказываем 

билеты в кино, 

театр) 

 1      

32 

Обобщение по 

теме "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

спорт)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5230ce 

33 

Контроль по теме 

"Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

спорт)" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5230ce 

34 

Здоровый образ 

жизни (режим 

труда и отдыха) 

 1      

35 

Здоровый образ 

жизни 

(распорядок дня) 

 1      

36 

Здоровый образ 

жизни 

(распорядок дня 

моего друга) 

 1      

https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
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37 

Здоровый образ 

жизни 

(сбалансированно

е питание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52320e 

38 

Обобщение по 

теме "Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52414a 

39 

Контроль по теме 

"Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52414a 

40 

Покупки 

(продукты 

питания) 

 1      

41 
Покупки (список 

покупок) 
 1      

42 Покупки (меню)  1      

43 

Покупки 

(ингредиенты 

любимого блюда) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f73e 

44 Покупки (одежда)  1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

522480 

45 Покупки (обувь)  1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

522481 

46 

Обобщение по 

теме "Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты 

питания" 

 1      

47 

Контроль по теме 

"Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания" 

 1   1     

48 
Школа (любимый 

предмет) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52511c 

https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522481
https://m.edsoo.ru/83522481
https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/8352511c
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49 

Школа. Школьная 

жизнь (правила 

поведения в 

школе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

524960 

50 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52593c 

51 

Обобщение по 

теме "Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. Переписка 

с иностранными 

сверстниками" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

525f18 

52 

Контроль по теме 

"Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе. Переписка 

с иностранными 

сверстниками" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

525f18 

53 

Каникулы в 

различное время 

годы (планы на 

отдых) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

526d5a 

54 

Каникулы в 

различное время 

годы (активности 

на отдыхе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

526094 

55 

Каникулы в 

различное время 

годы (в гостинице) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

51c436 

56 

Каникулы в 

различное время 

годы (отдых на 

море) 

 1      

57 Виды отдыха  1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/835266ca
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5266ca 

58 

Обобщение по 

теме "Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха" 

 1      

59 

Контроль по теме 

"Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха" 

 1   1     

60 Климат, погода  1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5288da 

61 

Климат, погода 

(одеваемся по 

погоде) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

528b3c 

62 

Природа. (дикие и 

домашние 

животные, в 

зоопарке) 

 1      

63 

Обобщение по 

теме "Природа: 

дикие и домашние 

животные. 

Климат, погода" 

 1      

64 
Жизнь в городе 

(мой район) 
 1      

65 

Жизнь в городе 

(городские 

службы) 

 1      

66 

Жизнь в городе 

(безопасность на 

дорогах) 

 1      

67 
Жизнь в городе 

(на улицах города) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5293b6 

68 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности (виды 

транспорта) 

 1      

69 
Описание родного 

города (села) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52905a 

70 Жизнь в городе и  1      

https://m.edsoo.ru/835266ca
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/8352905a
https://m.edsoo.ru/8352905a
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сельской 

местности 

(ориентируемся по 

карте) 

71 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(договариваемся о 

встрече) 

 1      

72 

Жизнь в городе 

(договариваемся о 

встрече) 

 1      

73 

Жизнь в городе 

(заказ по 

телефону, через 

интернет) 

 1      

74 

Описание родного 

города (села). 

(прошлое) 

 1      

75 

Описание родного 

города (села). 

(учреждения и 

здания) 

 1      

76 

Описание родного 

города (села). 

(служба 

потерянных 

вещей) 

 1      

77 

Описание родного 

города (села). 

(куда пойти?) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

528eac 

78 

Описание родного 

города (села). 

(правила 

поведения) 

 1      

79 

Описание родного 

города (села). 

(следим за 

чистотой и 

порядком) 

 1      

80 

Описание родного 

города (села). (моя 

дача, дом в 

деревне) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529208 

81 

Обобщение по 

темем "Жизнь в 

городе и сельской 

местности. 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

528cea 

https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83528cea
https://m.edsoo.ru/83528cea


580  

Описание родного 

города (села). 

Транспорт" 

82 

Контроль по 

темам "Природа: 

дикие и домашние 

животные. 

Климат, погода" и 

"Жизнь в городе и 

сельской 

местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт" 

 1   1     

83 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

(страны, 

национальности) 

 1      

84 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

(географическое 

положение) 

 1      

85 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(флаги) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52a05e 

86 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(достопримечател

ьности) 

 1     

https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

52ad42 
https://m.edsoo.ru/83

52ab80 
https://m.edsoo.ru/83

52a9d2 
https://m.edsoo.ru/83

52a824 

87 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(тур по столице) 

 1     
https://m.edsoo.ru/83

529f00 

88 

Страна/страны 

изучаемого языка 

(национальные 

особенности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

52ad42 
https://m.edsoo.ru/83

52ab80 
https://m.edsoo.ru/83

52a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
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https://m.edsoo.ru/83

52a824 

89 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(праздники) 

 1      

90 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(празднуем 

вместе) 

 1      

91 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(фестивали) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

52ad42 
https://m.edsoo.ru/83

52ab80 
https://m.edsoo.ru/83

52a9d2 
https://m.edsoo.ru/83

52a824 

92 

Страна/страны 

изучаемого языка 

(архитектурные 

объекты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

52ad42 
https://m.edsoo.ru/83

52ab80 
https://m.edsoo.ru/83

52a9d2 
https://m.edsoo.ru/83

52a824 

93 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(знаменитые 

исторические 

места) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

52ad42 
https://m.edsoo.ru/83

52ab80 
https://m.edsoo.ru/83

52a9d2 
https://m.edsoo.ru/83

52a824 

94 

Родная страна 

(достопримечател

ьности) 

 1      

95 
Родная страна 

(традиции и 
 1      

https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
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обычаи) 

96 

Обобщение по 

теме "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

 1      

97 

Контроль по теме 

"Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

 1   1     

98 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(писатели, поэты, 

учёные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52b508 
https://m.edsoo.ru/83

52b68e 

99 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(деятели 

культуры, 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52b26a 
https://m.edsoo.ru/83

52b0a8 

https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
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спортсмены) https://m.edsoo.ru/83

52b800 
https://m.edsoo.ru/83

52b9ea 

100 

Выдающиеся 

люди родной 

страны (писатели, 

поэты, учёные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52b508 
https://m.edsoo.ru/83

52b68e 

101 

Обобщение по 

теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52bb8e 

102 

Контроль по теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52bb8e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
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 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(общение с 

друзьями) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

538ab4 
https://m.edsoo.ru/83

53832a 
https://m.edsoo.ru/83

5385dc 

2 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(проводим время 

вместе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52c5fc 

3 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями (делимся 

новостями) 

 1      

4 

Семейные 

праздники. 

(подарки) 

 1      

5 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(обязанности по 

дому) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52c782 

6 

Обобщение по 

теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому" 

 1      

7 

Контроль по теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому" 

 1   1     

8 Внешность и  1      

https://m.edsoo.ru/83538ab4
https://m.edsoo.ru/83538ab4
https://m.edsoo.ru/8353832a
https://m.edsoo.ru/8353832a
https://m.edsoo.ru/835385dc
https://m.edsoo.ru/835385dc
https://m.edsoo.ru/8352c5fc
https://m.edsoo.ru/8352c5fc
https://m.edsoo.ru/8352c782
https://m.edsoo.ru/8352c782
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характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание 

внешности) 

9 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(черты характера) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52d06a 
https://m.edsoo.ru/83

52d218 
https://m.edsoo.ru/83

52d3da 

10 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание 

литературного 

персонажа) 

 1      

11 

Обобщение по 

теме "Внешность 

и характер 

человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52d57e 

12 

Контроль по теме 

"Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52d57e 

13 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(свободное время) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52e2bc 

14 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(популярные 

увлечения) 

 1      

15 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(любимые 

занятия) 

 1      

16 
Досуг и увлечения 

(хобби) 
 1      

https://m.edsoo.ru/8352d06a
https://m.edsoo.ru/8352d06a
https://m.edsoo.ru/8352d218
https://m.edsoo.ru/8352d218
https://m.edsoo.ru/8352d3da
https://m.edsoo.ru/8352d3da
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352e2bc
https://m.edsoo.ru/8352e2bc


586  

современного 

подростка (хобби 

членов моей 

семьи, моих 

друзей) 

17 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(современные 

хобби) 

 1      

18 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(чтение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52d77c 

19 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(интернет и 

современный 

подросток) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52e438 

20 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(современные 

электронные 

устройства) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52e6cc 

21 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(компьютер) 

 1      

22 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(фильмы и 

сериалы) 

 1      

23 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(музыка) 

 1      

24 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/8352d77c
https://m.edsoo.ru/8352d77c
https://m.edsoo.ru/8352e438
https://m.edsoo.ru/8352e438
https://m.edsoo.ru/8352e6cc
https://m.edsoo.ru/8352e6cc
https://m.edsoo.ru/8352dc40
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подростка (поход 

в кино) 

52dc40 

25 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (спорт) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52de34 

26 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(кружки и клубы 

по интересам) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52e582 

27 

Обобщение по 

теме "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка)" 

 1      

28 

Контроль по теме 

"Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка)" 

 1   1     

29 

Здоровый образ 

жизни (режим 

труда и отдыха) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52ee10 

30 

Здоровый образ 

жизни 

(справляемся со 

стрессом) 

 1      

31 

Здоровый образ 

жизни (фитнес, 

спорт) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f144 

32 

Здоровый образ 

жизни 

(сбалансированно

е питание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52eb86 

33 

Здоровый образ 

жизни (здоровое 

питание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52eb86 

34 

Обобщение по 

теме "Здоровый 

образ жизни: 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f3b0 

https://m.edsoo.ru/8352dc40
https://m.edsoo.ru/8352de34
https://m.edsoo.ru/8352de34
https://m.edsoo.ru/8352e582
https://m.edsoo.ru/8352e582
https://m.edsoo.ru/8352ee10
https://m.edsoo.ru/8352ee10
https://m.edsoo.ru/8352f144
https://m.edsoo.ru/8352f144
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://m.edsoo.ru/8352f3b0
https://m.edsoo.ru/8352f3b0
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режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание" 

35 

Контроль по теме 

"Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f86a 

36 
Покупки (одежда, 

обувь) 
 1      

37 

Покупки 

(продукты 

питания) 

 1      

38 
Покупки 

(подарки) 
 1      

39 
Покупки (поход 

по магазинам) 
 1      

40 

Покупки 

(ответственное 

потребление) 

 1      

41 

Обобщение по 

теме "Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты 

питания" 

 1      

42 

Контроль по теме 

"Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания" 

 1   1     

43 

Школа, школьная 

жизнь (школьные 

клубы и 

внеурочные 

занятия) 

 1      

44 

Школа, школьная 

жизнь 

(современное 

обучение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5312aa 

45 

Школа, школьная 

жизнь (школьные 

активности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

530a30 

46 

Школа, школьная 

жизнь (переписка 

с зарубежными 

сверстниками) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53117e 

https://m.edsoo.ru/8352f86a
https://m.edsoo.ru/8352f86a
https://m.edsoo.ru/835312aa
https://m.edsoo.ru/835312aa
https://m.edsoo.ru/83530a30
https://m.edsoo.ru/83530a30
https://m.edsoo.ru/8353117e
https://m.edsoo.ru/8353117e
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47 

Школа, школьная 

жизнь (посещение 

библиотеки) 

 1      

48 

Школа, школьная 

жизнь (школьный 

журнал) 

 1      

49 

Обобщение по 

теме "Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе, посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного 

центра). 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

531c3c 

50 

Контроль по теме 

"Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе, посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного 

центра). 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

531c3c 

51 

Каникулы в 

различное время 

года (поездка в 

летний лагерь) 

 1      

52 

Каникулы в 

различное время 

года (активности в 

летнем лагере) 

 1      

53 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/83531c3c
https://m.edsoo.ru/83531c3c
https://m.edsoo.ru/83531c3c
https://m.edsoo.ru/83531c3c
https://m.edsoo.ru/83531d5e
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странам 531d5e 

54 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам (открытка 

с отдыха) 

 1      

55 

Каникулы в 

различное время 

года (парки 

развлечений) 

 1      

56 

Каникулы в 

различное время 

года 

(тематический 

парк) 

 1      

57 

Каникулы в 

различное время 

года (поездка в 

образовательный 

лагерь) 

 1      

58 

Каникулы в 

различное время 

года (правила 

безопасности на 

отдыхе) 

 1      

59 

Обобщение по 

теме "Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

532d08 

60 

Контроль по теме 

"Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

532d08 

61 

Природа 

(загрязнение 

окружающей 

среды) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5338a2 

62 
Природа (важные 

проблемы 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83531d5e
https://m.edsoo.ru/83532d08
https://m.edsoo.ru/83532d08
https://m.edsoo.ru/83532d08
https://m.edsoo.ru/83532d08
https://m.edsoo.ru/835338a2
https://m.edsoo.ru/835338a2
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экологии) https://m.edsoo.ru/83

533d2a 

63 

Природа 

(заботимся об 

окружающей 

среде) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

533564 

64 

Природа: дикие и 

домашние 

животные (в 

зоопарке и 

заповеднике) 

 1      

65 

Природа: дикие и 

домашние 

животные 

(национальные 

парки) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52827c 

66 

Природа (помощь 

окружающей 

среде) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

533b4a 
https://m.edsoo.ru/83

533a14 

67 
Природа (флора и 

фауна) 
 1      

68 

Обобщение по 

теме "Природа: 

дикие и домашние 

животные. 

Климат, погода" 

 1      

69 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(особенности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5340a4 
https://m.edsoo.ru/83

533e42 
https://m.edsoo.ru/83

533f78 

70 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности (плюсы 

и минусы) 

 1      

71 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(проблемы 

безопасности) 

 1      

72 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(правила 

 1      

https://m.edsoo.ru/83533d2a
https://m.edsoo.ru/83533d2a
https://m.edsoo.ru/83533564
https://m.edsoo.ru/83533564
https://m.edsoo.ru/8352827c
https://m.edsoo.ru/8352827c
https://m.edsoo.ru/83533b4a
https://m.edsoo.ru/83533b4a
https://m.edsoo.ru/83533a14
https://m.edsoo.ru/83533a14
https://m.edsoo.ru/835340a4
https://m.edsoo.ru/835340a4
https://m.edsoo.ru/83533e42
https://m.edsoo.ru/83533e42
https://m.edsoo.ru/83533f78
https://m.edsoo.ru/83533f78
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безопасности) 

73 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(городской 

транспорт) 

 1      

74 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности 

(настоящее и 

будущее) 

 1      

75 

Описание родного 

города (села). 

(приводим наш 

район в порядок) 

 1      

76 

Обобщение по 

теме "Жизнь в 

городе и сельской 

местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53422a 

77 

Контроль по 

темам "Природа: 

дикие и домашние 

животные. 

Климат, погода" и 

"Жизнь в городе и 

сельской 

местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

534360 

78 

Средства 

массовой 

информации 

(новостные 

ресурсы) 

 1      

79 

Средства 

массовой 

информации 

(газеты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529a78 

80 

Средства 

массовой 

информации 

(журналы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529a79 

81 

Средства 

массовой 

информации 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/8353422a
https://m.edsoo.ru/8353422a
https://m.edsoo.ru/83534360
https://m.edsoo.ru/83534360
https://m.edsoo.ru/83529a78
https://m.edsoo.ru/83529a78
https://m.edsoo.ru/83529a79
https://m.edsoo.ru/83529a79
https://m.edsoo.ru/83529884
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(телевидение) 529884 

82 

Средства 

массовой 

информации 

(радио) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529bfe 

83 

Средства 

массовой 

информации 

(интернет) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529582 
https://m.edsoo.ru/83

534496 
https://m.edsoo.ru/83

534838 
https://m.edsoo.ru/83

534b08 

84 

Обобщение по 

теме "Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

журналы, 

Интернет)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

529d8e 
https://m.edsoo.ru/83

5349d2 

85 

Контроль по теме 

"Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

журналы, 

Интернет)" 

 1   1     

86 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(географическое 

положение, 

столицы, 

население) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

534c16 
https://m.edsoo.ru/83

53599a 

87 

Родная страна 

(географическое 

положение, 

столицы, 

население) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

534edc 
https://m.edsoo.ru/83

53536e 
https://m.edsoo.ru/83

53579c 
https://m.edsoo.ru/83

53599a 

88 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(традиции, 

обычаи) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535120 

89 
Родная страна 

(традиции, 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83529884
https://m.edsoo.ru/83529bfe
https://m.edsoo.ru/83529bfe
https://m.edsoo.ru/83529582
https://m.edsoo.ru/83529582
https://m.edsoo.ru/83534496
https://m.edsoo.ru/83534496
https://m.edsoo.ru/83534838
https://m.edsoo.ru/83534838
https://m.edsoo.ru/83534b08
https://m.edsoo.ru/83534b08
https://m.edsoo.ru/83529d8e
https://m.edsoo.ru/83529d8e
https://m.edsoo.ru/835349d2
https://m.edsoo.ru/835349d2
https://m.edsoo.ru/83534c16
https://m.edsoo.ru/83534c16
https://m.edsoo.ru/8353599a
https://m.edsoo.ru/8353599a
https://m.edsoo.ru/83534edc
https://m.edsoo.ru/83534edc
https://m.edsoo.ru/8353536e
https://m.edsoo.ru/8353536e
https://m.edsoo.ru/8353579c
https://m.edsoo.ru/8353579c
https://m.edsoo.ru/8353599a
https://m.edsoo.ru/8353599a
https://m.edsoo.ru/83535120
https://m.edsoo.ru/83535120
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обычаи) https://m.edsoo.ru/83

535558 
https://m.edsoo.ru/83

535008 
https://m.edsoo.ru/83

534d42 

90 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(страницы 

истории) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52af04 
https://m.edsoo.ru/83

535c4c 

91 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(языковые 

особенности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52a202 

92 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(достопримечател

ьности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535b16 

93 

Обобщение по 

теме "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535b16 

94 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка. 

(писатели) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535f1c 

95 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535f1c 

https://m.edsoo.ru/83535558
https://m.edsoo.ru/83535558
https://m.edsoo.ru/83535008
https://m.edsoo.ru/83535008
https://m.edsoo.ru/83534d42
https://m.edsoo.ru/83534d42
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/83535c4c
https://m.edsoo.ru/83535c4c
https://m.edsoo.ru/8352a202
https://m.edsoo.ru/8352a202
https://m.edsoo.ru/83535b16
https://m.edsoo.ru/83535b16
https://m.edsoo.ru/83535b16
https://m.edsoo.ru/83535b16
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535f1c
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(писатели, 

известные 

произведения) 

96 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(поэты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535d8c 

97 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(учёные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

536296 

98 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(спортсмены, 

актёры) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53616a 

99 

Выдающиеся 

люди родной 

страны 

(спортсмены, 

актёры) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53616a 
https://m.edsoo.ru/83

5363b8 

100 

Выдающиеся 

люди родной 

страны (писатели, 

поэты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

535f1c 
https://m.edsoo.ru/83

535d8c 

101 

Обобщение по 

теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, 

спортсмены" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53658e 

102 

Контроль по 

темам Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53658e 

https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/83536296
https://m.edsoo.ru/83536296
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/835363b8
https://m.edsoo.ru/835363b8
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/8353658e
https://m.edsoo.ru/8353658e
https://m.edsoo.ru/8353658e
https://m.edsoo.ru/8353658e
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население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   
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 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(общение с 

друзьями) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5366ec 
https://m.edsoo.ru/83

53731c 
https://m.edsoo.ru/83

537074 

2 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(знакомство со 

сверстниками) 

 1      

3 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(вежливое 

общение) 

 1      

4 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(семейные 

праздники) 

 1      

5 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(поздравление с 

праздниками) 

 1      

6 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями 

(возникновение 

конфликтов) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

536930 
https://m.edsoo.ru/83

537196 
https://m.edsoo.ru/83

536aa2 
https://m.edsoo.ru/83

52c0ca 
https://m.edsoo.ru/83

52bd3c 
https://m.edsoo.ru/83

52c49e 
https://m.edsoo.ru/83

52ca5c 

7 Взаимоотношения  1     Биоблиотека 

https://m.edsoo.ru/835366ec
https://m.edsoo.ru/835366ec
https://m.edsoo.ru/8353731c
https://m.edsoo.ru/8353731c
https://m.edsoo.ru/83537074
https://m.edsoo.ru/83537074
https://m.edsoo.ru/83536930
https://m.edsoo.ru/83536930
https://m.edsoo.ru/83537196
https://m.edsoo.ru/83537196
https://m.edsoo.ru/83536aa2
https://m.edsoo.ru/83536aa2
https://m.edsoo.ru/8352c0ca
https://m.edsoo.ru/8352c0ca
https://m.edsoo.ru/8352bd3c
https://m.edsoo.ru/8352bd3c
https://m.edsoo.ru/8352c49e
https://m.edsoo.ru/8352c49e
https://m.edsoo.ru/8352ca5c
https://m.edsoo.ru/8352ca5c
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в семье и с 

друзьями 

(разрешение 

конфликтов) 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53680e 
https://m.edsoo.ru/83

536cfa 
https://m.edsoo.ru/83

52bef4 
https://m.edsoo.ru/83

52c30e 

8 

Обобщение по 

теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

537466 

9 

Контроль по теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

537466 

10 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(черты характера) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53759c 
https://m.edsoo.ru/83

537754 

11 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание 

внешности) 

 1      

12 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание членов 

семьи и друзей) 

 1      

13 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(сравнение) 

 1      

14 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание 

персонажа) 

 1      

15 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

 1      

https://m.edsoo.ru/8353680e
https://m.edsoo.ru/8353680e
https://m.edsoo.ru/83536cfa
https://m.edsoo.ru/83536cfa
https://m.edsoo.ru/8352bef4
https://m.edsoo.ru/8352bef4
https://m.edsoo.ru/8352c30e
https://m.edsoo.ru/8352c30e
https://m.edsoo.ru/83537466
https://m.edsoo.ru/83537466
https://m.edsoo.ru/83537466
https://m.edsoo.ru/83537466
https://m.edsoo.ru/8353759c
https://m.edsoo.ru/8353759c
https://m.edsoo.ru/83537754
https://m.edsoo.ru/83537754
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персонажа). 

(внешность и 

внутренний мир) 

16 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа). 

(описание 

знаменитости) 

 1      

17 

Обобщение по 

теме "Внешность 

и характер 

человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

537aa6 

18 

Контроль по теме 

"Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

537aa6 

19 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (мода) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5388a2 

20 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (жизнь 

онлайн) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53798e 
https://m.edsoo.ru/83

537fe2 

21 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(необычные 

увлечения) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52e00a 

22 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(занятия в 

свободное время) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

537bc8 
https://m.edsoo.ru/83

538140 

23 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(компьютер 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

538d3e 

24 
Обобщение по 

теме "Досуг и 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/835388a2
https://m.edsoo.ru/835388a2
https://m.edsoo.ru/8353798e
https://m.edsoo.ru/8353798e
https://m.edsoo.ru/83537fe2
https://m.edsoo.ru/83537fe2
https://m.edsoo.ru/8352e00a
https://m.edsoo.ru/8352e00a
https://m.edsoo.ru/83537bc8
https://m.edsoo.ru/83537bc8
https://m.edsoo.ru/83538140
https://m.edsoo.ru/83538140
https://m.edsoo.ru/83538d3e
https://m.edsoo.ru/83538d3e
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увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка)" 

https://m.edsoo.ru/83

538d3e 

25 

Здоровый образ 

жизни 

(сбалансированно

е питание) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

538eec 
https://m.edsoo.ru/83

53a5b2 
https://m.edsoo.ru/83

53986a 

26 

Здоровый образ 

жизни (питание 

школьников) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

539040 

27 

Здоровый образ 

жизни (рецепты 

здорового 

питания) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

539180 

28 
Здоровый образ 

жизни (спорт) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

539522 
https://m.edsoo.ru/83

539d42 

29 

Здоровый образ 

жизни 

(популярные виды 

спорта) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5392d4 
https://m.edsoo.ru/83

539b4e 
https://m.edsoo.ru/83

539f18 
https://m.edsoo.ru/83

53a7b0 

30 
Здоровый образ 

жизни (фитнес) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53a9e0 
https://m.edsoo.ru/83

5396d0 

31 

Здоровый образ 

жизни (мой 

любимый вид 

спорта) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53a10c 

32 

Здоровый образ 

жизни 

(спортивная 

символика) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53a3aa 

https://m.edsoo.ru/83538d3e
https://m.edsoo.ru/83538d3e
https://m.edsoo.ru/83538eec
https://m.edsoo.ru/83538eec
https://m.edsoo.ru/8353a5b2
https://m.edsoo.ru/8353a5b2
https://m.edsoo.ru/8353986a
https://m.edsoo.ru/8353986a
https://m.edsoo.ru/83539040
https://m.edsoo.ru/83539040
https://m.edsoo.ru/83539180
https://m.edsoo.ru/83539180
https://m.edsoo.ru/83539522
https://m.edsoo.ru/83539522
https://m.edsoo.ru/83539d42
https://m.edsoo.ru/83539d42
https://m.edsoo.ru/835392d4
https://m.edsoo.ru/835392d4
https://m.edsoo.ru/83539b4e
https://m.edsoo.ru/83539b4e
https://m.edsoo.ru/83539f18
https://m.edsoo.ru/83539f18
https://m.edsoo.ru/8353a7b0
https://m.edsoo.ru/8353a7b0
https://m.edsoo.ru/8353a9e0
https://m.edsoo.ru/8353a9e0
https://m.edsoo.ru/835396d0
https://m.edsoo.ru/835396d0
https://m.edsoo.ru/8353a10c
https://m.edsoo.ru/8353a10c
https://m.edsoo.ru/8353a3aa
https://m.edsoo.ru/8353a3aa
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33 

Обобщение по 

теме "Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание. 

Посещение врача" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ac92 

34 

Контроль по 

темам "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка)" и 

"Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. 

Посещение врача" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ac92 

35 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (виды 

магазинов) 

 1      

36 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (в 

магазине) 

 1      

37 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (покупки 

на рынке) 

 1      

38 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (описание 

покупок) 

 1      

39 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (покупка 

подарков) 

 1      

40 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания (одежда и 

обувь) 

 1      

41 

Обобщение по 

теме "Покупки: 

одежда, обувь и 

 1      

https://m.edsoo.ru/8353ac92
https://m.edsoo.ru/8353ac92
https://m.edsoo.ru/8353ac92
https://m.edsoo.ru/8353ac92
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продукты 

питания. 

Карманные 

деньги" 

42 

Контроль по теме 

"Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

Карманные 

деньги" 

 1   1     

43 

Школа, школьная 

жизнь (любимые 

предметы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

531ab6 

44 

Школа, школьная 

жизнь 

(взаимоотношения 

в школе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52cde0 

45 

Школа, школьная 

жизнь 

(международные 

обмены для 

школьников) 

 1      

46 

Школа, школьная 

жизнь (школьные 

будни) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

530c06 
https://m.edsoo.ru/83

530d78 
https://m.edsoo.ru/83

530e9a 
https://m.edsoo.ru/83

530166 
https://m.edsoo.ru/83

53b660 

47 

Школа, школьная 

жизнь 

(использование 

интернета) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5304e0 
https://m.edsoo.ru/83

53ae68 

48 

Школа, школьная 

жизнь (онлайн-

обучение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ebc6 

49 
Школа, школьная 

жизнь (экзамены) 
 1      

50 
Школа, школьная 

жизнь (проект) 
 1      

51 Обобщение по  1      

https://m.edsoo.ru/83531ab6
https://m.edsoo.ru/83531ab6
https://m.edsoo.ru/8352cde0
https://m.edsoo.ru/8352cde0
https://m.edsoo.ru/83530c06
https://m.edsoo.ru/83530c06
https://m.edsoo.ru/83530d78
https://m.edsoo.ru/83530d78
https://m.edsoo.ru/83530e9a
https://m.edsoo.ru/83530e9a
https://m.edsoo.ru/83530166
https://m.edsoo.ru/83530166
https://m.edsoo.ru/8353b660
https://m.edsoo.ru/8353b660
https://m.edsoo.ru/835304e0
https://m.edsoo.ru/835304e0
https://m.edsoo.ru/8353ae68
https://m.edsoo.ru/8353ae68
https://m.edsoo.ru/8353ebc6
https://m.edsoo.ru/8353ebc6
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теме "Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного 

центра). 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

52 

Контроль по теме 

"Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного 

центра). 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

 1   1     

53 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам (виды 

путешествий) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53204c 

54 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам (занятия 

на отдыхе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e2fc 
https://m.edsoo.ru/83

53e086 

55 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам 

(трудности в 

путешествиях) 

 1      

https://m.edsoo.ru/8353204c
https://m.edsoo.ru/8353204c
https://m.edsoo.ru/8353e2fc
https://m.edsoo.ru/8353e2fc
https://m.edsoo.ru/8353e086
https://m.edsoo.ru/8353e086
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56 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам 

(различные туры) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e1c6 

57 

Обобщение по 

теме "Виды 

отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e54a 

58 

Контроль по теме 

"Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e54a 

59 

Проблемы 

экологии 

(перерабатываемы

е материалы) 

 1      

60 

Проблемы 

экологии 

(экологичные 

материалы) 

 1      

61 

Природа. 

Стихийные 

бедствия (виды 

природных 

катастроф) 

 1      

62 

Природа. 

Стихийные 

бедствия 

(последствия 

природных 

катастроф) 

 1      

63 

Природа. 

Стихийные 

бедствия 

(причины 

возникновения) 

 1      

64 

Природа 

(глобальные 

вызовы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/8353e1c6
https://m.edsoo.ru/8353e1c6
https://m.edsoo.ru/8353e54a
https://m.edsoo.ru/8353e54a
https://m.edsoo.ru/8353e54a
https://m.edsoo.ru/8353e54a
https://m.edsoo.ru/8353d500
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53d500 

65 
Природа (климат, 

погода) 
 1      

66 
Природа (флора и 

фауна) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53d258 

67 

Природа 

(природные 

памятники в 

опасности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ced4 

68 
Природа (редкие 

животные) 
 1      

69 

Проблемы 

экологии 

(волонтерское 

экологическое 

движение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53d6e0 
https://m.edsoo.ru/83

53d80c 
https://m.edsoo.ru/83

53d92e 
https://m.edsoo.ru/83

53cd1c 

70 

Обобщение по 

теме "Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. Климат, 

погода. 

Стихийные 

бедствия" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53d3b6 

71 

Контроль по теме 

"Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Климат, 

погода. 

Стихийные 

бедствия" 

 1   1     

72 

Условия 

проживания в 

городской/сельско

й местности 

(транспорт) 

 1      

73 

Условия 

проживания в 

городской/сельско

й местности 

(история 

транспорта) 

 1      

74 Условия  1      

https://m.edsoo.ru/8353d500
https://m.edsoo.ru/8353d258
https://m.edsoo.ru/8353d258
https://m.edsoo.ru/8353ced4
https://m.edsoo.ru/8353ced4
https://m.edsoo.ru/8353d6e0
https://m.edsoo.ru/8353d6e0
https://m.edsoo.ru/8353d80c
https://m.edsoo.ru/8353d80c
https://m.edsoo.ru/8353d92e
https://m.edsoo.ru/8353d92e
https://m.edsoo.ru/8353cd1c
https://m.edsoo.ru/8353cd1c
https://m.edsoo.ru/8353d3b6
https://m.edsoo.ru/8353d3b6
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проживания в 

городской/сельско

й местности 

(современный 

транспорт) 

75 

Условия 

проживания в 

городской/сельско

й местности 

(утилизация 

мусора) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53d0a0 

76 

Обобщение по 

теме "Условия 

проживания в 

городской/сельско

й местности. 

Транспорт" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ded8 

77 

Контроль по теме 

"Условия 

проживания в 

городской/сельско

й местности. 

Транспорт" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ded8 

78 

Средства 

массовой 

информации 

(влияние СМИ) 

 1      

79 

Средства 

массовой 

информации 

(современные 

СМИ) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e77a 

80 

Средства 

массовой 

информации 

(медиаграмотност

ь) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53e662 

81 

Средства 

массовой 

информации 

(интернет) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ea7c 

82 

Средства 

массовой 

информации 

(сетевые ресурсы) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ece8 

83 

Обобщение по 

теме "Средства 

массовой 

информации 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ee0a 

https://m.edsoo.ru/8353d0a0
https://m.edsoo.ru/8353d0a0
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353e77a
https://m.edsoo.ru/8353e77a
https://m.edsoo.ru/8353e662
https://m.edsoo.ru/8353e662
https://m.edsoo.ru/8353ea7c
https://m.edsoo.ru/8353ea7c
https://m.edsoo.ru/8353ece8
https://m.edsoo.ru/8353ece8
https://m.edsoo.ru/8353ee0a
https://m.edsoo.ru/8353ee0a
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(телевидение, 

радио, пресса, 

Интернет)" 

84 

Контроль по теме 

"Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

радио, пресса, 

Интернет)" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ee0a 

85 

Страна (страны) 

изучаемого языка 

(культурные 

особенности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53ef22 
https://m.edsoo.ru/83

53f044 

86 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(деньги) 

 1      

87 

Cтрана (страны) 

изучаемого языка 

(традиционная 

одежда) 

 1      

88 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(достопримечател

ьности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53f698 

89 

Родная страна 

(культурные 

особенности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53f558 

90 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(национальная 

кухня) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f004 
https://m.edsoo.ru/83

52366e 
https://m.edsoo.ru/83

523786 

91 

Родная страна 

(национальная 

одежда) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53f558 

92 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(традиции, 

обычаи) 

 1      

https://m.edsoo.ru/8353ee0a
https://m.edsoo.ru/8353ee0a
https://m.edsoo.ru/8353ef22
https://m.edsoo.ru/8353ef22
https://m.edsoo.ru/8353f044
https://m.edsoo.ru/8353f044
https://m.edsoo.ru/8353f698
https://m.edsoo.ru/8353f698
https://m.edsoo.ru/8353f558
https://m.edsoo.ru/8353f558
https://m.edsoo.ru/8352f004
https://m.edsoo.ru/8352f004
https://m.edsoo.ru/8352366e
https://m.edsoo.ru/8352366e
https://m.edsoo.ru/83523786
https://m.edsoo.ru/83523786
https://m.edsoo.ru/8353f558
https://m.edsoo.ru/8353f558
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93 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(культурное 

наследие) 

 1      

94 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(образование) 

 1      

95 

Обобщение по 

теме "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53fa26 

96 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(знаменитые 

путешественники) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

53fa26 

97 

Выдающиеся 

люди родной 

страны (учёные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

526a1c 
https://m.edsoo.ru/83

526f08 
https://m.edsoo.ru/83

5270c0 

98 

Выдающиеся 

люди страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(учёные) 

 1      

99 
Выдающиеся 

люди родной 
 1      

https://m.edsoo.ru/8353fa26
https://m.edsoo.ru/8353fa26
https://m.edsoo.ru/8353fa26
https://m.edsoo.ru/8353fa26
https://m.edsoo.ru/83526a1c
https://m.edsoo.ru/83526a1c
https://m.edsoo.ru/83526f08
https://m.edsoo.ru/83526f08
https://m.edsoo.ru/835270c0
https://m.edsoo.ru/835270c0
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страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(писатели, поэты) 

100 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка 

(нобелевские 

лауреаты) 

 1      

101 

Обобщение по 

теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, художники, 

музыканты, 

спортсмены" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

540494 

102 

Контроль по 

темам "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи)" и 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, художники, 

музыканты, 

спортсмены" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

540494 

https://m.edsoo.ru/83540494
https://m.edsoo.ru/83540494
https://m.edsoo.ru/83540494
https://m.edsoo.ru/83540494
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(семейные 

праздники: 

рождество и 

новый год) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5407f0 

2 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(семейные 

праздники: день 

рождения) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5407f0 

3 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение (место 

жительства) 

 1      

4 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(обязанности по 

дому) 

 1      

5 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(распределение 

домашних 

обязанностей) 

 1      

6 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

541254 

https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/83541254
https://m.edsoo.ru/83541254
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(взаимоотношения 

в семье) 

7 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(решение 

конфликтов) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54107e 

8 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(общение с 

соседями) 

 1      

9 

Взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

(проблемы и их 

решение) 

 1      

10 

Обобщение по 

теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54138a 

11 

Контроль по теме 

"Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54138a 

12 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

(описание, 

сравнение) 

 1      

13 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

(описание 

литературного 

персонажа) 

 1      

https://m.edsoo.ru/8354107e
https://m.edsoo.ru/8354107e
https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/8354138a
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14 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

(описание личных 

качеств) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5419f2 

15 

Обобщение по 

теме "Внешность 

и характер 

человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

541b82 

16 

Контроль по теме 

"Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа)" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

541b82 

17 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(живопись) 

 1      

18 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(направления 

живописи) 

 1      

19 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(технологии: 

проблемы) 

 1      

20 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(компьютерные 

программы) 

 1      

21 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(компьютерные 

игры) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

542866 

22 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/835419f2
https://m.edsoo.ru/835419f2
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83542866
https://m.edsoo.ru/83542866
https://m.edsoo.ru/83542262
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подростка 

(технологии в 

нашей жизни) 

542262 

23 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (виды 

искусства) 

 1      

24 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(музыка) 

 1      

25 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (кино) 

 1      

26 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54253c 

27 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(волонтёрское 

движение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

541ee8 

28 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(преданность 

своему 

увлечению) 

 1      

29 

Обобщение по 

теме "Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

музыка, музей, 

спорт, живопись; 

компьютерные 

игры). Роль книги 

в жизни 

подростка" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

542c80 

30 

Контроль по теме 

"Досуг и 

увлечения (хобби) 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/83542262
https://m.edsoo.ru/8354253c
https://m.edsoo.ru/8354253c
https://m.edsoo.ru/83541ee8
https://m.edsoo.ru/83541ee8
https://m.edsoo.ru/83542c80
https://m.edsoo.ru/83542c80
https://m.edsoo.ru/83542c80
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современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

музыка, музей, 

спорт, живопись; 

компьютерные 

игры). Роль книги 

в жизни 

подростка" 

542c80 

31 

Здоровый образ 

жизни 

(психологическое 

здоровье) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54336a 

32 

Здоровый образ 

жизни (посещение 

врача) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

52f4dc 

33 

Здоровый образ 

жизни (полезные 

привычки) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5439c8 

34 
Здоровый образ 

жизни (фитнес) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

542ff0 

35 
Здоровый образ 

жизни (спорт) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

5434fa 

36 

Здоровый образ 

жизни (личная 

безопасность) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

542eb0 

37 

Здоровый образ 

жизни 

(экстремальный 

спорт) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54366c 

38 

Здоровый образ 

жизни (виды 

экстремального 

спорта) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

54366c 

39 

Обобщение по 

теме "Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание. 

Посещение врача" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

544346 

40 Контроль по теме  1   1    Биоблиотека 

https://m.edsoo.ru/83542c80
https://m.edsoo.ru/8354336a
https://m.edsoo.ru/8354336a
https://m.edsoo.ru/8352f4dc
https://m.edsoo.ru/8352f4dc
https://m.edsoo.ru/835439c8
https://m.edsoo.ru/835439c8
https://m.edsoo.ru/83542ff0
https://m.edsoo.ru/83542ff0
https://m.edsoo.ru/835434fa
https://m.edsoo.ru/835434fa
https://m.edsoo.ru/83542eb0
https://m.edsoo.ru/83542eb0
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83544346
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"Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. 

Посещение врача" 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

544346 

41 
Покупки (виды 

магазинов) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

541542 

42 
Покупки (покупки 

в интернете) 
 1      

43 

Обобщение по 

теме "Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные 

деньги. 

Молодёжная 

мода" 

 1      

44 

Контроль по теме 

"Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

Карманные 

деньги. 

Молодёжная 

мода" 

 1   1     

45 

Школа, школьная 

жизнь (изучаемые 

предметы и 

отношение к ним) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

544832 

46 

Школа, школьная 

жизнь (технологии 

в школе) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

530698 

47 

Школа (переписка 

с зарубежными 

сверстниками) 

 1      

48 

Обобщение по 

теме "Школа, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения 

в школе: 

проблемы и их 

решение. 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

545430 

https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/83544832
https://m.edsoo.ru/83544832
https://m.edsoo.ru/83530698
https://m.edsoo.ru/83530698
https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/83545430
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Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

49 

Контроль по теме 

"Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения 

в школе: 

проблемы и их 

решение. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83

545430 

50 

Виды отдыха в 

различное время 

года (фестивали) 

 1      

51 

Виды отдыха в 

различное время 

года (карнавалы) 

 1      

52 

Виды отдыха в 

различное время 

года (занятия в 

свободное время) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c9c16 

53 

Виды отдыха в 

различное время 

года (планы на 

отдых) 

 1      

54 

Виды отдыха в 

различное время 

года (осмотр 

достопримечатель

ностей) 

 1      

55 

Виды отдыха в 

различное время 

года (посещение 

музея) 

 1      

56 

Виды отдыха в 

различное время 

года (транспорт) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c9478 

57 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам (активный 

отдых) 

 1      

https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/863c9c16
https://m.edsoo.ru/863c9c16
https://m.edsoo.ru/863c9478
https://m.edsoo.ru/863c9478


618  

58 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам (поход) 

 1      

59 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам (туризм) 

 1      

60 

Обобщение по 

теме "Виды 

отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам. 

Транспорт" 

 1      

61 

Контроль по теме 

"Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

зарубежным 

странам. 

Транспорт" 

 1   1     

62 
Природа (дикие 

животные) 
 1      

63 
Природа (защита 

животных) 
 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c7e8e 

64 

Проблемы 

экологии 

(утилизация 

отходов) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c9054 

65 

Природа 

(домашние 

животные) 

 1      

66 

Проблемы 

экологии 

(экологичный 

транспорт) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c9612 

67 

Природа: флора и 

фауна (опасные 

животные) 

 1      

https://m.edsoo.ru/863c7e8e
https://m.edsoo.ru/863c7e8e
https://m.edsoo.ru/863c9054
https://m.edsoo.ru/863c9054
https://m.edsoo.ru/863c9612
https://m.edsoo.ru/863c9612
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68 

Проблемы 

экологии 

(волонтёрское 

экологическое 

движение) 

 1      

69 

Проблемы 

экологии (защита 

окружающей 

среды) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c8ec4 

70 

Проблемы 

экологии (влияние 

человека на 

окружающую 

среду) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c8668 

71 

Обобщение по 

теме "Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Стихийные 

бедствия" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3c87ee 

72 

Контроль по теме 

"Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Стихийные 

бедствия" 

 1   1     

73 

Средства массовой 

информации 

(интернет) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3ca5a8 

74 

Средства массовой 

информации 

(использование 

интернета) 

 1     
https://m.edsoo.ru/86

3ca436 

75 

Средства массовой 

информации 

(телевидение) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3ca8fa 

76 

Средства массовой 

информации 

(пресса) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3ca706 

77 Обобщение по  1      

https://m.edsoo.ru/863c8ec4
https://m.edsoo.ru/863c8ec4
https://m.edsoo.ru/863c8668
https://m.edsoo.ru/863c8668
https://m.edsoo.ru/863c87ee
https://m.edsoo.ru/863c87ee
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
https://m.edsoo.ru/863ca436
https://m.edsoo.ru/863ca436
https://m.edsoo.ru/863ca8fa
https://m.edsoo.ru/863ca8fa
https://m.edsoo.ru/863ca706
https://m.edsoo.ru/863ca706
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теме "Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

радио, пресса, 

Интернет)" 

78 

Контроль по теме 

"Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

радио, пресса, 

Интернет)" 

 1   1     

79 

Cтрана (страны) 

изучаемого языка 

(праздники) 

 1      

80 
Родная страна 

(праздники) 
 1      

81 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(традиции) 

 1      

82 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(памятные даты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cba34 

83 

Cтрана (страны) 

изучаемого языка 

(достопримечатель

ности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cb70a 

84 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(мифы и легенды) 

 1      

85 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(историческое 

наследие) 

 1      

86 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(мой город, село) 

 1      

87 

Родная страна 

(достопримечатель

ности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cb598 

88 
Родная страна и 

страна (страны) 
 1      

https://m.edsoo.ru/863cba34
https://m.edsoo.ru/863cba34
https://m.edsoo.ru/863cb70a
https://m.edsoo.ru/863cb70a
https://m.edsoo.ru/863cb598
https://m.edsoo.ru/863cb598
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изучаемого языка 

(фольклор) 

89 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(музеи, картинные 

галереи) 

 1      

90 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(известные и 

популярные места) 

 1      

91 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка 

(экстренные 

службы) 

 1      

92 

Обобщение по 

теме "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cb8d6 

93 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (художники) 

 1      

94 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (учёные) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cc0ec 

https://m.edsoo.ru/863cb8d6
https://m.edsoo.ru/863cb8d6
https://m.edsoo.ru/863cc0ec
https://m.edsoo.ru/863cc0ec
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95 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (музыканты) 

 1      

96 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (писатели) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cbcf0 

97 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (поэты) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cbba6 

98 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка (мой пример 

для подражания) 

 1      

99 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка 

(спортсмены) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cbed0 

100 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка 

(исторические 

личности) 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cc43e 

101 

Обобщение по 

теме 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка, их вклад в 

науку и мировую 

культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены" 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cc8f8 

https://m.edsoo.ru/863cbcf0
https://m.edsoo.ru/863cbcf0
https://m.edsoo.ru/863cbba6
https://m.edsoo.ru/863cbba6
https://m.edsoo.ru/863cbed0
https://m.edsoo.ru/863cbed0
https://m.edsoo.ru/863cc43e
https://m.edsoo.ru/863cc43e
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
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102 

Контроль по 

темам "Родная 

страна и страна 

(страны) 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечатель

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории." и 

"Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) изучаемого 

языка, их вклад в 

науку и мировую 

культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены" 

 1   1    

Биоблиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86

3cc8f8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   10   0   

https://m.edsoo.ru/863cc8f8
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
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Для 7-9 классов  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она даёт 

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

общего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по английскому языку, за пределами 

которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В рабочей 

программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в примерных рабочих программах начального 

общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 
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научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: — речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии cотобранными темами 

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

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На 

этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования по 

английскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты (личностные, 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

уровне основного общего образования), предметные результаты по английскому языку по годам 

обучения (5—9 классы); тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

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

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

                     
1Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-

reference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

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/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

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

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

 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 опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

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

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

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

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 опорой и 

без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

слух тексте. 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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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). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

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

решаемой коммуникативной задачей; 

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

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

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

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

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. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

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

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 
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tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTenseв 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 и реалий 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 т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

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

английском языке; 

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

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

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

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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. 
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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 зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного го- рода/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, учёные. 

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/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 своё 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 опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 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 опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём 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: 
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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 минут. 

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). 

Объём 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: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 

письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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-



632  

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём 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 в письменном и звучащем тексте 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 звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: 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 имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as... as, notso ... as. 

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. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающиеколичество(little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) everyи производные (everybody, everything, etc.) 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 и реалий 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 
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проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); 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 

(учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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 зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 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: учёные, 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 
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переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

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 своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

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

Названные 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. 

Объём 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 опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём 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 минут. 

 

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 
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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). 

Объём 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: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, извинение, 

просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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. 

Объём 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 в письменном и звучащем тексте 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 звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Объём — 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: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). 

Условные предложения реального (Conditional0, ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитив и формы FutureSimpleTenseи 

PresentContinuousTenseдля 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). 

Местоименияother/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 и реалий 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 

т. д.); 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 



637  

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, 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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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 зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 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: учёные, 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/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; 



638  

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

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

Названные 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. 

Объём 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 опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём 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 сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

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

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 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. 
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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 её 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. 

Объём 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: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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). 

Объём 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 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: 

а) аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity 

(activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -edи -ing (interested—interesting); 

б) конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(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. 

Конструкциисглаголамина-ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связкиto be/to look/to feel/to seem. 

Конструкцииbe/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to 

doing something; be/get used to something. 

Конструкцияboth ... and ... . 

Конструкцииc глаголамиto stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth иto stop 

to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(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. 

 

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 и реалий в рамках тематического содержания. 
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Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и т. д.); 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. 

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 (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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. Молодёжная мода. 

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

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

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

Стихийные бедствия. 
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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, учёные, 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/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 своё 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 её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные 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 опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём 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 опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём 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 
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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 её 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 путём 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). 

Объём 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; 
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написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём 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 (объём — 100—120 слов). 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, 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). 

Объём 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 в письменном и звучащем тексте 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 звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 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: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 
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существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: 

father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) 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 в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(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 видо-временных 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 имён 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 и реалий 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 т. д.); 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 нормы 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, 
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достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

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 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

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. 

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. 

Трудового воспитания: 

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

города, 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 
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учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

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

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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. 

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. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 

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 неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

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

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 своё 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 учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

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 проведённого 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; 

3) работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 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 отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 класс 

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 (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагатьосновное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

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

проникновения в их содержание в зависимости от 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 (объём текста/текстов для чтения — 180—

200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
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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 звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTenseв 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; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

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

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. 

 

6 класс 
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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 (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 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 (объём 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 (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом 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 звучащем 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 
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who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as... as, notso ... as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/PastContinuousTense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

 слова, выражающиеколичество(little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения some, anyи их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) everyи производные (everybody, everything, etc.) 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; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

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 ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

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

системы в электронной форме; 

9) 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. 

 

7 класс 

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 (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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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 (объём 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 (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом 

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 звучащем 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

 предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

 условные предложения реального (Conditional0, ConditionalI) характера; 

 предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитив и формы FutureSimpleTenseи 

PresentContinuousTenseдля 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); 

 местоименияother/another, both, all, one; 
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 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; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии 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 ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

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

системы в электронной форме; 

9) 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. 

 

8 класс 

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 (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 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 

(объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные 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 
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сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом 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 звучащем 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 неопределённой 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) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

 предложения 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 времён в рамках сложного предложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

 конструкциисглаголамина-ing: to love/hate doing something; 

 конструкции, содержащиеглаголы-связкиto be/to look/to feel/to seem; 

 конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

 конструкциюboth ... and ...; 

 конструкцииc глаголамиto stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth иto 

stop to do smth); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(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; 
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 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 зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

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 

учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, 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. 

 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 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 (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

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

(объём — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 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 
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(объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную 

при чтении информацию; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, 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 звучащем 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 путём соединения основы числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное 

путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от 

прилагательного (cool— 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) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

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

6 предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

6 предложения с Iwish; 

6 условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

6 конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer …/I’drather…; 

6 предложения с конструкцией either …or, neither …nor; 

6 формы страдательного залога PresentPerfectPassive; 

6 порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 
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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; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

оказывать помощь зарубежным 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) уметь 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 ИКТ, 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  (102 часа) 
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№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение (Тематика 

общения) 

Языковой (лексико-

грамматический) материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные действия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Моя семья. Мои друзья. 

Семейные праздники 

(день рождения, Новый 

год)  

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа.  

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт).  

(10 ч.) 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

Здоровое питание 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания 

 (7 часов) 

 

 

 

 

Школа, школьная 

жизнь, школьная форма, 

.Изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики клише). 

Образование имён существительных при 

помощи суффиксов -er/-or, -ist, -sion/-

tion. Образование имён прилагательных 

при помощи суффиксов -ful, -ian/-an. 

Образование наречий при помощи 

суффикса -ly. 

Образование имён прилагательных, 

имён существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un-. 

Предложения с нескольких- ми 

обстоятельствами, следующими в 

определён- ном порядке. 

Вопросительные предложения: 

альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense. Глаголы в видо-временных 

формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность. Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашать- 

ся/не соглашаться на предложение 

собеседника. Сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую 

информацию. 

 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с 

опорой на образец; на ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстрации, фотографии.  

 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

 Передавать содержание прочитанного текста с 

опорой на вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы.  

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Аудирование Понимать речь учителя по 

ведению урока. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале. Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. Воспринимать на 

слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 
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7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

изучаемые предметы. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками (15 часов) 

Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха 

 (7 часов) 

 

 

Природа: дикие 

и домашние животные. 

Погода  

(10 часов) 

 

 

 

 

Родной город/ село. 

Транспорт  

(10 часов) 

 

 

 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

 (10 часов) 

 

 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/ стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

(6 часов)  

 

 

 

 

Итого: 102 часа 

 

 

незнакомые слова. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать содержание 

текста.  

Смысловое чтение  

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова.  

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде.  

Использование внешних формальных 

элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного текста.  

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту.  

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице).  

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица).  

 

Письменная речь  

Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Писать поздравления с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения) с 

выражением пожеланий; Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое занятия и т. д.). Писать 

электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность. 

Фиксировать нужную информацию. 

 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Членить 

предложение на смысловые группы 

Орфография и пунктуация Правильно писать 

изученные слова. Вставлять пропущенные 

буквы в слове. Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при перечислении и 

обращении; апостроф (в сокращенных формах 

глаголов (глагола-связки, вспомогательного и 

модального); в притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). Правильно 

ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. Расставлять в 

электронном сообщении личного характера 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Лексическая 

сторона речи Узнавать в устном и письменном 

тексте и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише); интернациональные слова, 

синонимы. Узнавать простые 

словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). Группировать слова по их 

тематической принадлежности. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем аффиксации).  

 

Грамматическая сторона речи  

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Использовать в речи 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным 

сказуемыми. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии 
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с решаемой коммуникативной задачей (см. 

левую колонку таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в отобранных 

ситуациях общения («В семье», «В школе», 

«На улице»). Понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного 

тематического содержания. Владеть базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на 

английском языке (в анкете, в формуляре). 

Кратко представлять Россию; некоторые 

культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 
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6 класс (102 часа) 

№ Программная тема, 

число 

часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Языковой (лексико-

грамматический) материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные действия 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

и характер 

человека/литературно

го персонажа  

(7 часов) 

 

 

 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ 

жизни. Режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 (10 часов) 

 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания  

(8 часов) 

 

 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога 

в изъявительном наклонении в Past 

Continuous Tense. Все типы 

вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Past 

Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты 

(can/be able to, must/have to, may, 

should, need). Слова, 

выражающиеколичество (little/ a little, 

few/a few). Возвратные, 

неопределённыеместоимения some, 

any иихпроизводные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, 

everything, etc.) 

в повествовательных(утвердительныхи

 отрицательных) 

и вопросительныхпредложениях. 

Числительные для обозначения дат 

и больших чисел (100—1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; вежливо переспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность. 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. Сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот.  

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии.  

 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с 

опорой вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Аудирование  

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова.  
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7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

поведения в школе. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками  

(10 часов) 

 

 

 

Каникулы 

в различное время 

года. Виды отдыха 

(10 часов) 

 

 

Природа: дикие 

и домашние 

животные. Климат, 

погода 

 (7 часов) 

 

 

Жизнь в городе/ 

сельской местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт  

(10 часов) 

 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население; 

официальные языки; 

достопримечательнос

ти; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи)  

(10 часов) 

 

 

 

 

Выдающиеся люди 

родной стра- ны и 

страны/ стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты  

(10 часов)  

 

 

Определять тему, прослушанного 

текста.Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова.  

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста.  

Смысловое чтение  

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова.  

Определять тему прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста.  

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде.  

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации).  

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника.  

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице, диаграмме). Работать с 

информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица).  

Письменная речь  

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой 
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Итого: 102 часа учебной/коммуникативной задачей. Заполнять 

анкеты и формуляры: сообщать о себе основные 

сведения. Писать электронное сообщение 

личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения. Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Фиксировать нужную 

информацию. Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации. Членить предложение на 

смысловые группы. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Воспроизводить слова по транскрипции. Читать 

вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста.  

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом. Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при перечислении и 

обращении; апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знаки и в конце предложения. 

Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); интернациональные слова, синонимы, 

антонимы в соответствии с ситуацией общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем аффиксации). 



668  

Распознавать и употреблять различные средства 

связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции 

английского языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую колонку 

таблицы).  

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы).  

Социокультурные знания и 

уменияИспользовать отдельные 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в отобранных ситуациях 

общения («Дома», «В магазине», «У врача» 

и др.); Знать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержа- ния речи. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка. Кратко представлять Россию 

и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления; наиболее известные 

достопримечательности; национальные 

праздники; традиции в проведении досуга и 

питании); Кратко рассказывать о выдающихся 

людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 
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7 класс (102 часа) 

 

№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

Языковой (лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные действия 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Взаимоотношения в 

семье 

и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому 

 (10 часов) 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

и характер 

человека/литератур

ного персонажа (7 

часов) 

 

 

 

 

 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ 

жизни. Режим труда 

и отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное 

питание  

(10 часов) 

 

Изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише). 

Многозначные лексических единиц. 

Синонимы. 

Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Различные средства связи для 

обеспечения логичности и целостности. 

Имена существительные, образованные 

с помощью суффиксов: -ness,-ment. 

Имена прилагательные, образованные с 

помощью суффиксов: ly , -ous, -y. 

Имена прилагательные и наречия, 

образованные с помощью префиксов: 

in-/ im-. Сложные прилагательные, 

образованные путём соединения 

основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением 

суффикса -ed . Предложения со 

сложным дополнением (Complex 

Object). (I want you to do it.). Условные 

предложения реального (Conditional 0, 

Conditional I) характера. Предложения с 

конструкцией to be going to + 

инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив 

глагола. Глаголы в наиболее употре- 

бительных формах страда- тельного 

залога (Present/ Past Simple Passive). 

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). 

 

 

 

 

Диалогическая речь  

Составлять комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей/с опорой на образец, опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) со порой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии.  

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме.  

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии.  

Выражать и аргументировать своё отношение 

к прочитанному/услышанному. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.  

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова.  

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания  

(7 часов) 

 

 

 

 

Школа. Школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения 

в школе, посещение 

школьной 

библиотеки/ 

ресурсного центра. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

(10 часов) 

 

 

Каникулы 

в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путеше- ствия по 

России 

и зарубежным 

странам  

(10 часов) 

 

 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. Климат, 

погода  

(7 часов) 

 

 

Жизнь в городе 

и сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт (6 часов) 

 

 

 

Средства массовой 

информации. 

Телевидение. 

Журналы. Интернет 

слова.  

Использовать контекстуальную, в том числе 

языковую, догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не влияющие 

на пони мание текста.  

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Определять тему/основную 

мысль прочитанного текста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. Определять главные 

факты/события, опуская второстепенные. 

Определять последовательность главных 

фактов и событий.  

Читать про себя адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, находить и полно и точно понимать 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде.  

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания основного содержания 

прочитанного текста.  

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре. Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации).  

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблицах, диаграммах).  

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, 

таблица).Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Составлять план прочитанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 

основные сведения. Писать электронное 
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10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

(5 часов) 

 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы; население; 

официальные 

языки; 

достопримечательн

ости; культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

(10 часов) 

 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/ стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

(10 часов) 

 

 

 

 

Итого: 102 часа 

сообщение личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Писать 

небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию, таблицу. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Членить 

предложение на смысловые группы. Корректно 

произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). Соблюдать 

интонацию перечисления. Воспроизводить 

слова по транскрипции.  

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста.  

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом. Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при перечислении и 

обращении; апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знак и в конце предложения. 

Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы в соответствии с 

ситуацией общения. Узнавать простые 

словообразовательные элементы (суффиксы, 
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префиксы). Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова; слова, образованные 

путем аффиксации, словосложения). 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Грамматическая 

сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей (см. 

левую колонку таблицы). Распознавать в 

письменном тексте и дифференцировать слова 

по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в отобранных 

ситуациях общения («В городе», «Проведение 

досуга», «Во время путешествия» и др.). Знать и 

использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания. 

Владеть базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Кратко представлять Россию 

и страну/страны изучаемого языка: некоторые 

культурные явления; наиболее известные 

достопримечательности. Кратко рассказывать о 

выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
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8 класс (102 часа) 
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№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

Языковой (лексико-грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) Курсивом 

выделены универсальные учебные действия 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Взаимоотношения 

в семье 

и с друзьями 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

и характер 

человека/литератур

ного персонажа 

 (5 часов) 

 

 

 

 

 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 

Посещение врача 

(10 часов) 

 

 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

Карманные деньги 

(6 часов) 

 

 

Школа, школьная 

Изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише). Синонимы, антонимы; наиболее 

частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры. Средства 

связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. Имена 

существительные, образованные с 

помощью суффиксов: -ance/-ence; -ity; -

ship. Имена прилагательные, 

образованные при помощи префикса 

inter-. Образование родственных слов 

посредством конверсии: имени 

существительного от неопределённой 

формы глагола (to walk — a walk); 

глагола от имени существительного 

(a present— to present); имени 

существительного от прилагательного 

(rich — the rich). Согласование 

подлежащего, выраженного 

собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым. 

Конструкции, содержащие глаголы-

связки tobe/tolook/tofeel/toseem. 

Предложения со сложным дополнением 

(Complex Object) (I want you to do it.). 

Повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в 

косвенной речи в в настоящем и 

прошедшем времени. Все типы 

вопросительных предложений в Past 

Perfect Tense. Модальные глаголы в кос- 

венной речи в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времён в рамках 

сложного предло- жения. Конструкция 

both … and … . Конструкции be/get used 

to + инфинитивглагола; be/ get used to 

doing something; Конструкции c 

глаголами to stop, to remember, to forget 

(разницавзначении to stop doing smth иto 

stop to do smth). 

Глаголыввидовременныхформахдейств

ительногозалогав изъявительномнаклон

ениив Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense, Future- in-the-Past 

Tense. Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough 

Диалогическая речь  

Диалогическая речь Составлять 

комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалога, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фотографии.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов.  

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме.  

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/ или 

иллюстрации, фотографии. Выражать и 

аргументировать своё отношение 

к прочитанному/услышанному. Составлять 

рассказ по картинкам. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления.  

Определять тему/идею и главные 

события/факты прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

Прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения.  

Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде в 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы 

и отношение к ним. 

Посещение 

школьной 

библиотеки/ресурс

ного центра. 

Переписка с 

зарубежны- ми 

сверстниками  

(10 часов) 

 

 

 

Виды отдыха 

в различное время 

года. Путешествия 

по России 

и зарубежным 

странам  

(7 часов) 

 

 

Природа: флора 

и фауна. Проблемы 

экологии. Климат, 

погода. Стихийные 

бедствия  

(10 часов) 

 

 

Условия прожи- 

вания в город- 

ской/сельской 

местности. 

Транспорт 

 (7 часов) 

 

 

 

Средства массо- 

вой информации. 

Телевидение. 

Радио. Пресса. 

Интернет (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 

Оценивать информацию с точки зрения её 

полезности/достоверности.  

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

языковые явления. 

 Игнорировать незнакомые языковые явления, 

не влияющие на понимание текста.  

Смысловое чтение  

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления.  

Определять тему/основную мысль 

прочитанного текста.  

Определять главные факты/события, опуская 

второстепенные.  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста.  

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов.  

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями.  

Игнорировать неизученные языковые явления, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде. 

Оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Читать про себя и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблицах, диаграммах, схемах). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

Читать с полным пониманием содержания 

несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на 

основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода). 

Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте. 

 Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения (с 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы; 

население; 

официальные 

языки; 

достопримечательн

ости, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

(10 часов) 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/ стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, художники, 

музыканты, 

спортсмены 

(10 часов) 

 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/ стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, художники, 

музыканты, 

спортсмены 

(10 часов) 

пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

Использование внешних формальных элементов 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания основного содержания 

прочитанного текста.  

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре.  

Письменная речь  

Составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения. Заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе основные 

сведения. Писать электронное сообщение 

личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; излагать различные 

события, делиться впечатлениями; выражать 

благодарность, извинения, просьбу. Писать 

небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, иллюстрацию, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. 

Фиксировать нужную информацию. 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. Членить 

предложение на смысловые группы. Корректно 

произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). Соблюдать 

интонацию перечисления. Воспроизводить 

слова по транскрипции.  

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание текста.  
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Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом. Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при перечислении и 

обращении; апостроф; точку, вопросительный и 

восклицательный знак и в конце предложения. 

Расставлять в электронном сообщении личного 

характера знаки препинания, диктуемые его 

форма- том, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры в соответствии с ситуацией 

общения. Узнавать простые 

словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). Выбирать нужное значение 

многозначного слова. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова; слова, образованные 

путем аффиксации, словосложения, конверсии). 

Распознавать и употреблять различные средства 

связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции 

английского языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. левую колонку 

таблицы).  

Социокультурные знания и умения 
Осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/ стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания речи. 

Использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. Владеть базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности). 

Кратко рассказывать о некоторых выдающихся 

людях родной страны и страны/стран 
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изучаемого языка. Оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.).  

Находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и анализировать 

полученную информацию. 

 Итого 102 часа   
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9 класс (102 часа) 

№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 

(Тематика 

общения) 

Языковой (лексико-

грамматический) 

материал 

Характеристика 

деятельности (учебной, 

познавательной, речевой) 

Курсивом выделены 

универсальные учебные 

действия 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношения 

в семье 

и с друзьями. 

Конфликты и их 

решения  

(10 часов) 

 

Внешность 

и характер 

человека/литерату

рного персонажа  

(7 часов) 

 

 

 

 

Досуг и 

увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, 

музыка, музей, 

спорт, живопись; 

компьютерные 

игры). Роль книги 

в жизни подростка  

(10 часов) 

 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное 

питание. 

Посещение врача  

(10 часов) 

 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

Карманные 

деньги. 

Молодёжная мода  

(7 часов) 

 

Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы 

Изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише). Изученные 

многозначные слова; 

синонимы, антонимы; 

интернациональные слова; 

наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

сокращения и 

аббревиатуры. Средства 

связи для обеспечения 

логичности и целостности 

высказывания. Глаголы, 

образованные с помощью 

префиксов: dis-, mis-, over-, 

under-. Имена 

прилагательные, 

образованные с помощью 

суффиксов: -able/-ible. 

Имена существительные, 

образованные с помощью 

префиксов: in-/im-. 

Cложные существительные, 

образованные путём 

соединения основы 

числительного с основой 

существительного с 

добавлением суффикса -ed. 

Сложные существительные, 

образованные путём 

соединения основы 

существительного 

с предлогом. Сложные 

прилагательные, 

образованные путём 

соединения основы 

прилагательного с основой 

причастия настоящего 

времени. Сложные 

прилагательные, 

образованные путём 

соединения основы 

прилагательного с основой 

причастия прошедшего 

времени. Глаголы, 

образованные при помощи 

конверсии от имени 

Диалогическая речь  

Составлять комбинированный 

диалог, включающий различные 

виды диалога, в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей с 

опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии или 

без опор. Выражать свою точку 

мнения и обосновывать её, 

высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой 

зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, 

радость, огорчение и т. д.). 

Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Монологическая речь 
Высказываться о фактах, 

событиях, используя основные 

типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

рассуждение) с опорой на 

ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по плану. 

Передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного/прослушанного 

текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Выражать и аргументировать 

своё отношение к про- 

читанному/услышанному. 

Составлять рассказ с опорой на 

серию картинок. Кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 
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7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

 

 

и отношение к 

ним. 

Взаимоотношения 

в школе, проблемы 

и их решение. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками  

(8 часов) 

 

 

Виды отдыха 

в различное время 

года. Путешествия 

по России 

и зарубежным 

странам. 

Транспорт  

(10 часов) 

 

Природа: флора 

и фауна. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Стихийные 

бедствия 

(10 часов) 

 

Средства массовой 

информации. 

Телевидение. 

Радио. Пресса. 

Интернет 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города; 

регионы; 

население; 

официальные 

языки. 

Достопримечатель

ности, культурные 

прилагательного. 

Предложения со сложным 

дополнением (Complex 

Object) (I want to have my 

hair cut.). Условные 

предложения нереального 

характера (Conditional II). 

Конструкции для 

выражения предпочтенияI 

prefer…/I’d prefer…/I’d 

rather… . Конструкция I 

wish … . 

Предложениясконструкцией 

either … or, neither … nor. 

Глаголывформестрадательн

огозалога (Present/ Past 

Simple Passive; Present 

Perfect Passive). Порядок 

следования имён 

прилагательных (nice long 

blond hair). 

работы. Работать 

индивидуально и в группе при 

выполнении проектной 

работы.  

Использовать 

перефразирование, дефиницию, 

синонимические и 

антонимические средства в 

случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита 

языковых 

средств.Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока. Распознавать 

на слух и понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.  

Определять тему, 

прослушанного текста. 

Выделять главные факты, 

опуская второстепенные.  

Прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения.  

Воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересу- 

ющую/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Оценивать информацию с 

точки зрения её 

полезности/достоверности. 

Использовать языковую, в том 

числе контекстуальную, 

догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые языковые явления. 

Игнорировать незнакомые 
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особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи); страницы 

истории (10 часов) 

 

 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны/ 

стран изучаемого 

языка, их вклад 

в науку и мировую 

культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены  

(10 часов) 

 

Итого: 102 часа 

языковые явления, не влияющие 

на понимание текста.  

Смысловое чтение  

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

отдельные неизученные 

явления. Определять 

тему/основную мысль 

прочитанного текста.  

Определять главные 

факты/события, опуская 

второстепенные.  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ началу 

текста.  

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов, событий.  

Разбивать текст на 

относительно 

самостоятельные смысловые 

части. Соотносить 

текст/части текста с 

иллюстрациями.  

Озаглавливать текст/его 

отдельные части.  

Игнорировать неизученные 

языковые явления, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Читать про 

себя и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/запра

шиваемую информацию 

представленную в явном 

и неявном виде.  

Оценивать найденную 

информацию с точки зрения её 

значимости для решения 

коммуникативной задачи.  

Читать с полным пониманием 

содержания несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. Полно и точно 

понимать прочитанный текст 

на основе его информационной 

переработки (смыслового 

и структурного анализа 
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отдельных частей текста, 

выборочного перевода).  

Восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или 

путём добавления выпущенных 

фрагментов.  

Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с 

ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием). Использовать 

внешние формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания 

основного содержания 

прочитанного текста.  

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных 

текстах (таблицах, 

диаграммах).  

Работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, 

таблица).Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту.  

Понимать интернациональные 

слова в контексте.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. Находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре.  

Письменная речь  

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

высказывания. Заполнять 

анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные 

сведения. Писать электронное 

сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

друге по переписке; излагать 

различные события, делиться 
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впечатлениями; выражать 

благодарность, извинения, 

просьбу. Писать небольшое 

письменное высказывание 

с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный 

текст. Заполнять таблицы: 

кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста. Преобразовывать 

таблицу, схему в текстовый 

вариант предоставления 

информации. Письменно 

излагать результаты проектной 

деятельности.  

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах).  

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Различать коммуникативный 

тип предложения по его 

интонации. Членить 

предложение на смысловые 

группы. Корректно 

произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; 

общий, специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Соблюдать интонацию 

перечисления. Выражать 

модальное значение, чувств и 

эмоции. Различать на слух 

британский и американский 

варианты произношения в 

прослушанных текстах или 

услышанных высказываниях.  

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из 

словаря в чтении вслух и при 

говорении.  

Читать вслух небольшие 
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аутентичные тексты, пост- 

роенные на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения 

и соответствующей 

интонацией, демонстрируя 

понимание текста.  

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные 

слова. Правильно ставить 

знаки препинания: запятую 

при перечислении и 

обращении; апостроф; точку, 

вопросительный и 

восклицательный знаки в 

конце предложения. 

Расставлять в электронном 

сообщении личного характера 

знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.  

Лексическая сторона речи  

Узнавать в устном и 

письменном тексте и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы, 

наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и 

аббревиатуры в соответствии с 

ситуацией общения. Узнавать 

простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). Выбирать нужное 

значение многозначного слова. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные слова; 

слова, образованные путем 

аффиксации, словосложения, 

конверсии). Распознавать и 

употреблять различные 

средства связи для 

обеспечения логичности и 

целостности высказывания.  

Грамматическая сторона 

речи  

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 

Распознавать и употреблять в 
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устной и письменной речи 

изученных морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции английского 

языка в рамках тематического 

содержания речи в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей (см. 

левую колонку таблицы). 

Распознавать в письменном 

тексте и дифференцировать 

слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые 

глаголы).  

Социокультурные знания и 

умения Осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, с 

использованием знаний о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

страны/ стран изучаемого 

языка и основных 

социокультурных элементов 

речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического 

содержания речи. 

Использовать в устной и 

письменной речи наиболее 

употребительную 

тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического 

содержания Владеть базовыми 

знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. Представлять Россию и 

страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и 

события; 

достопримечательности). 

Кратко рассказывать о 

некоторых выдающихся людях 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Оказывать 

помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного 

общения (объяснить 

местонахождение объекта, 

сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы 

работы и т. д.).  
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Систематизировать и 

анализировать полученную 

информацию. 
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2.1.4. ИСТОРИЯ 

Рабочая программа для 5-6 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
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реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. – 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 

и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 
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сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 
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состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
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империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
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управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  
 

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 
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земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 
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период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).  

Обобщение 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 
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путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски 

северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба 

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 
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Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 
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Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт 

с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
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Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

 

8 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение 

Век Просвещения 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение 

идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 

старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII 

в.Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 
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порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические 

войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя 

Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
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городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы 

общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
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политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 
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Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение 

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 
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завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-ВосточнойЕвропы во второй половине XIX – 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в. 
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Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. 

Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 
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Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 
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Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, 

Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
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раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 
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XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI 

в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. 

Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 

распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 

национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 

белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 

«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте 

и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 

Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с 

врагом. 



710  

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР 

в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. 
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Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. 

Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 

национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 

Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 

трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в 

России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
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природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 

о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
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владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований 

людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
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 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв. 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны 

и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 

революций XVI–XVII вв. в европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 
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 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

(в том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., 

их участниках; 



719  

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней 

политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
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 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 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» названы события и процессы Новейшей истории: 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война 

(1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических 

и художественных приемов и др. 
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 

процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений 

и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и 

объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 

чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала 

XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных 

и жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях 

и процессах истории России XX – начала ХХI вв. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1.История Древнего мира 

1.1 Введение  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 Первобытность  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет  7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.2 
Древние цивилизации 

Месопотамии 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.3 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.4 Персидская держава  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.5 Древняя Индия  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.6 Древний Китай  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  20   

Раздел 3.Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

3.2 Греческие полисы  10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

3.3 
Культура Древней 

Греции 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

3.4 
Македонские завоевания. 

Эллинизм 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского  3  Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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государства https://m.edsoo.ru/7f414c04 

4.2 
Римские завоевания в 

Средиземноморье 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

4.3 

Поздняя Римская 

республика. Гражданские 

войны 

5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

4.4 
Расцвет и падение 

Римской империи 
6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

4.5 Культура Древнего Рима  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  20   

Обобщение  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   

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
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 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 
Византийская империя 

в VI—XI вв. 
2  

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  

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   

Раздел 2.История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.2 

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.3 
Русь в IX — начале XII 

в. 
13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.4 
Русь в середине XII — 

начале XIII в. 
6  

Библиотека ЦОК 

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
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
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2.5 

Русские земли и их 

соседи в середине XIII 

— XIV в. 

10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.6 

Формирование единого 

Русского государства в 

XV в. 

8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.7 

Наш край с 

древнейших времен до 

конца XV в. 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.8 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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 7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Великие географические 

открытия 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 
Изменения в европейском 

обществе XVI—XVII вв. 
2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 

Реформация и 

Контрреформация в 

Европе 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 

Международные 

отношения в XVI -XVII 

вв. 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 
Государства Европы в 

XVI—XVII вв. 
7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 
Европейская культура в 

раннее Новое время 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 
Страны Востока в XVI—

XVII вв. 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  13  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.2 Смута в России  9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.3 Россия в XVII в.  16  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.4 
Культурное пространство 

XVI-XVII вв. 
5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв. 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.6 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

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
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
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Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   
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 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 Век Просвещения  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 
Государства Европы в 

XVIII в. 
6   

1.4 

Британские колонии в 

Северной Америке: 

борьба за независимость 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 
Французская революция 

конца XVIII в. 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 
Европейская культура в 

XVIII в. 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 
Международные 

отношения в XVIII в. 
2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 
Страны Востока в XVIII 

в. 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.2 
Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.3 
Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты 
7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.4 

Россия в 1760-1790-х гг. 

Правление Екатерины II 

и Павла I 

18  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.5 

Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

6  
Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04


729  

2.6 Наш край в XVIII в. 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.7 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 Европа в начале XIX в. 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 

Развитие 

индустриального 

общества в первой 

половине XIX в.: 

экономика, социальные 

отношения, 

политические процессы 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 

Политическое развитие 

европейских стран в 

1815—1840-е гг. 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XIX - начале 

XX в. 

6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 

Страны Латинской 

Америки в XIX - начале 

XX в. 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 
Страны Азии в XIX - 

начале XX века 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 
Народы Африки в ХIХ 

— начале ХХ в. 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Развитие культуры в XIX 

— начале ХХ в. 
2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 

Международные 

отношения в XIX - 

начале XX в. 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.11 Обобщение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

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/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
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.2 

Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм 

 7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.3 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.4 

Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в. 

3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.5 
Народы России в первой 

половине XIX в. 
2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.6 

Социальная и правовая 

модернизация страны 

при Александре II 

6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.8 

Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в. 

3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

2.9 
Этнокультурный облик 

империи 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

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 

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  Поле для свободного ввода 

3.3 
Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. 
 5  Поле для свободного ввода 

3.4 
Распад СССР. 

Становление новой 
2  Поле для свободного ввода 

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/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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России (1992—1999 гг.) 

3.5 

Возрождение страны с 

2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

 3  Поле для свободного ввода 

3.6 Итоговое повторение  2  Поле для свободного ввода 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
85   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

1 
Что изучает 

история. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d54 

2 

Историческая 

хронология. 

Историческая карта 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a 

3 

Происхождение, 

расселение и 

эволюция 

древнейшего 

человека 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9380 

4 
Появление человека 

разумного 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9740 

5 

Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c68 

6 
От первобытности к 

цивилизации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa050 

7 

Природа Египта и 

ее влияние на 

условия жизни и 

занятия древних 

египтян 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa244 

8 

Возникновение 

государственной 

власти. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea 

9 

Управление 

государством 

(фараон, вельможи, 

чиновники) 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863faa50 

10 

Условия жизни, 

положение и 

повинности 

населения 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fabea 

11 

Отношения Египта 

с соседними 

народами 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadfc 

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
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12 
Религиозные 

верования египтян 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb130 

13 
Познания древних 

египтян 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb324 

14 

Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья) и их 

влияние на занятия 

населения. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb540 

15 Древний Вавилон.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb748 

16 Ассирия.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbac2 

17 
Нововавилонское 

царство. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbdd8 

18 Финикия.  1   
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/863fbfcc 

19 

Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc26a 

20 Завоевания персов.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2 

21 

Государственное 

устройство 

Персидской 

державы. 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca 

22 Древняя Индия.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8dc 

23 

Религиозные 

верования и 

культура древних 

индийцев. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf8 

24 Древний Китай.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce2c 

25 
Правление династии 

Хань. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd07a 

26 

Религиозно-

философские 

учения, наука и 

изобретения 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd336 

https://m.edsoo.ru/863fb130
https://m.edsoo.ru/863fb324
https://m.edsoo.ru/863fb540
https://m.edsoo.ru/863fb748
https://m.edsoo.ru/863fbac2
https://m.edsoo.ru/863fbdd8
https://m.edsoo.ru/863fbfcc
https://m.edsoo.ru/863fc26a
https://m.edsoo.ru/863fc4c2
https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fce2c
https://m.edsoo.ru/863fd07a
https://m.edsoo.ru/863fd336
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древних китайцев. 

27 

Природные условия 

Древней Греции и 

их влияние на 

занятия населения. 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0 

28 
Древнейшие 

государства Греции. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd836 

29 Троянская война.  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a31a 

30 

Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a770 

31 

Подъем 

хозяйственной 

жизни греческих 

полисов после 

«темных веков» 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a91e 

32 
Образование 

городов-государств. 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aae0 

33 
Великая греческая 

колонизация 
 1   

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8640ac84 

34 

Афины: 

утверждение 

демократии 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae32 

35 

Спарта: основные 

группы населения, 

общественное 

устройство 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640afcc 

36 
Греко-персидские 

войны 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1ca 

37 

Крупные сражения 

греко-персидских 

войн и их итоги 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b382 

38 
Расцвет Афинского 

государства 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b508 

39 

Хозяйственная 

жизнь в 

древнегреческом 

обществе 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b67a 

40 
Пелопоннесская 

война 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7f6 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0
https://m.edsoo.ru/863fd836
https://m.edsoo.ru/8640a31a
https://m.edsoo.ru/8640a770
https://m.edsoo.ru/8640a91e
https://m.edsoo.ru/8640aae0
https://m.edsoo.ru/8640ac84
https://m.edsoo.ru/8640ae32
https://m.edsoo.ru/8640afcc
https://m.edsoo.ru/8640b1ca
https://m.edsoo.ru/8640b382
https://m.edsoo.ru/8640b508
https://m.edsoo.ru/8640b67a
https://m.edsoo.ru/8640b7f6
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41 
Религия древних 

греков 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b990 

42 

Образование и 

наука в Древней 

Греции 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb16 

43 
Искусство и досуг в 

Древней Греции 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6 

44 
Возвышение 

Македонии 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be72 

45 

Александр 

Македонский и его 

завоевания на 

Востоке 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c002 

46 
Эллинистические 

государства Востока 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1c4 

47 

Природа и 

население 

Апеннинского 

полуострова в 

древности 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460aa 

48 
Республика римских 

граждан 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465e6 

49 
Верования древних 

римлян 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469b0 

50 
Войны Рима с 

Карфагеном 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646848 

51 
Ганнибал; битва при 

Каннах 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646adc 

52 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провинции 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c1c 

53 

Социально-

экономическое 

развитие поздней 

Римской 

республики 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d5c 

54 

Реформы Гракхов: 

проекты реформ, 

мероприятия, итоги 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e7e 

55 
Гражданская война 

и установление 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646faa 

https://m.edsoo.ru/8640b990
https://m.edsoo.ru/8640bb16
https://m.edsoo.ru/8640bcf6
https://m.edsoo.ru/8640be72
https://m.edsoo.ru/8640c002
https://m.edsoo.ru/8640c1c4
https://m.edsoo.ru/886460aa
https://m.edsoo.ru/886465e6
https://m.edsoo.ru/886469b0
https://m.edsoo.ru/88646848
https://m.edsoo.ru/88646adc
https://m.edsoo.ru/88646c1c
https://m.edsoo.ru/88646d5c
https://m.edsoo.ru/88646e7e
https://m.edsoo.ru/88646faa


737  

диктатуры Суллы 

56 

Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, 

диктатура 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470f4 

57 

Борьба между 

наследниками 

Цезаря 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472a2 

58 

Установление 

императорской 

власти 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473ba 

59 

Императоры Рима: 

завоеватели и 

правители 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474dc 

60 

Римская империя: 

территория, 

управление 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647608 

61 

Возникновение и 

распространение 

христианства 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647716 

62 

Император 

Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647838 

63 

Начало Великого 

переселения 

народов. Рим и 

варвары 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864795a 

64 
Римская литература, 

золотой век поэзии 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a86 

65 
Развитие наук в 

Древнем Риме 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c2a 

66 
Искусство Древнего 

Рима 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d4c 

67 

Историческое и 

культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего мира 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647e78 

68 

Историческое и 

культурное 

наследие 

цивилизаций 

1    

https://m.edsoo.ru/886470f4
https://m.edsoo.ru/886472a2
https://m.edsoo.ru/886473ba
https://m.edsoo.ru/886474dc
https://m.edsoo.ru/88647608
https://m.edsoo.ru/88647716
https://m.edsoo.ru/88647838
https://m.edsoo.ru/8864795a
https://m.edsoo.ru/88647a86
https://m.edsoo.ru/88647c2a
https://m.edsoo.ru/88647d4c
https://m.edsoo.ru/88647e78


738  

Древнего мира 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   



739  

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Средние века: 

понятие, 

хронологичес

кие рамки и 

периодизация 

Средневековь

я 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

647fa4 

2 

Падение 

Западной 

Римской 

империи и 

возникновени

е варварских 

королевств 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6480bc 

3 

Франкское 

государство в 

VIII—IX вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6481d4 

4 

Государства 

Западной 

Европы, 

Британия и 

Ирландия в 

раннее 

Средневековь

е 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6482ec 

5 

Ранние 

славянские 

государства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64840e 

6 
Византия в 

VI-XI вв. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6485bc 

7 
Культура 

Византии 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6486e8 

8 

Аравийский 

полуостров: 

природные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64880a 

https://m.edsoo.ru/88647fa4
https://m.edsoo.ru/88647fa4
https://m.edsoo.ru/886480bc
https://m.edsoo.ru/886480bc
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886482ec
https://m.edsoo.ru/886482ec
https://m.edsoo.ru/8864840e
https://m.edsoo.ru/8864840e
https://m.edsoo.ru/886485bc
https://m.edsoo.ru/886485bc
https://m.edsoo.ru/886486e8
https://m.edsoo.ru/886486e8
https://m.edsoo.ru/8864880a
https://m.edsoo.ru/8864880a


740  

условия, 

основные 

занятия 

жителей, 

верования. 

Арабский 

халифат: его 

расцвет и 

распад 

9 

Культура 

исламского 

мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64892c 

10 

Феодалы и 

крестьянство 

в средние века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

648a44 

11 

Средневековы

е города — 

центры 

ремесла, 

торговли, 

культуры 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

648b5c 

12 

Церковь и 

духовенство в 

средневеково

м обществе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

648c7e 

13 

Усиление 

королевской 

власти в 

странах 

Западной 

Европы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

648e36 

14 

Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

648f62 

15 

Обострение 

социальных 

противоречий 

в ХIV в. 

(Жакерия, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649070 

https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/88648a44
https://m.edsoo.ru/88648a44
https://m.edsoo.ru/88648b5c
https://m.edsoo.ru/88648b5c
https://m.edsoo.ru/88648c7e
https://m.edsoo.ru/88648c7e
https://m.edsoo.ru/88648e36
https://m.edsoo.ru/88648e36
https://m.edsoo.ru/88648f62
https://m.edsoo.ru/88648f62
https://m.edsoo.ru/88649070
https://m.edsoo.ru/88649070


741  

восстание 

Уота 

Тайлера). 

Гуситское 

движение в 

Чехии 

16 

Византийская 

империя и 

славянские 

государства в 

XII—XV вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64919c 

17 

Религия и 

культура 

средневеково

й Европы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6492be 

18 

Гуманизм. 

Раннее 

Возрождение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6493d6 

19 

Османская 

империя и 

Монгольская 

держава в 

Средние века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6494f8 

20 

Китай и 

Япония в 

Средние века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649872 

21 
Индия в 

Средние века 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649a5c 

22 

Цивилизации 

майя, ацтеков 

и инков 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649b92 

23 

Историческое 

и культурное 

наследие 

Средних 

веков 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649cd2 

24 

Роль и место 

России в 

мировой 

истории 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17efa2 

25 Заселение 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864919c
https://m.edsoo.ru/8864919c
https://m.edsoo.ru/886492be
https://m.edsoo.ru/886492be
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886494f8
https://m.edsoo.ru/886494f8
https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649cd2
https://m.edsoo.ru/88649cd2
https://m.edsoo.ru/8a17efa2
https://m.edsoo.ru/8a17efa2


742  

территории 

нашей страны 

человеком 

https://m.edsoo.ru/8a

17f31c 

26 

Народы и 

государства 

на территории 

нашей страны 

в древности 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17f448 

27 

Великое 

переселение 

народов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17f560 

28 

Хозяйство, 

быт и 

верования 

восточных 

славян 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17f66e 

29 

Страны и 

народы 

Восточной 

Европы, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17f790 

30 

Образование 

государства 

Русь. 

Исторические 

условия 

складывания 

русской 

государственн

ости 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17f916 

31 

Формировани

е государства 

Русь 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17fad8 

32 

Внешняя 

политика 

Руси в IX-

XIвв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ff2e 

33 

Принятие 

христианства 

и его значение 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

180140 

https://m.edsoo.ru/8a17f31c
https://m.edsoo.ru/8a17f31c
https://m.edsoo.ru/8a17f448
https://m.edsoo.ru/8a17f448
https://m.edsoo.ru/8a17f560
https://m.edsoo.ru/8a17f560
https://m.edsoo.ru/8a17f66e
https://m.edsoo.ru/8a17f66e
https://m.edsoo.ru/8a17f790
https://m.edsoo.ru/8a17f790
https://m.edsoo.ru/8a17f916
https://m.edsoo.ru/8a17f916
https://m.edsoo.ru/8a17fad8
https://m.edsoo.ru/8a17fad8
https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/8a180140
https://m.edsoo.ru/8a180140
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34 

Русь в конце 

X — начале 

XII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18030c 

35 

Территориаль

но-

политическая 

структура 

Руси 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1804f6 

36 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

русских 

князей в 

конце X — 

первой трети 

XII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1806a4 

37 

Русская 

церковь в X- 

начале XII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

180848 

38 

Древнерусско

е право: 

Русская 

Правда, 

церковные 

уставы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

180c26 

39 

Внешняя 

политика и 

международн

ые связи Руси 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

180e06 

40 

Культурное 

пространство: 

повседневная 

жизнь, 

сельский и 

городской 

быт 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

180fd2 

41 

Формировани

е единого 

культурного 

пространства. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

181194 

42 

Художественн

ая культура и 

ремесло Руси 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18134c 

https://m.edsoo.ru/8a18030c
https://m.edsoo.ru/8a18030c
https://m.edsoo.ru/8a1804f6
https://m.edsoo.ru/8a1804f6
https://m.edsoo.ru/8a1806a4
https://m.edsoo.ru/8a1806a4
https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/8a180c26
https://m.edsoo.ru/8a180c26
https://m.edsoo.ru/8a180e06
https://m.edsoo.ru/8a180e06
https://m.edsoo.ru/8a180fd2
https://m.edsoo.ru/8a180fd2
https://m.edsoo.ru/8a181194
https://m.edsoo.ru/8a181194
https://m.edsoo.ru/8a18134c
https://m.edsoo.ru/8a18134c


744  

43 

Формировани

е системы 

земель — 

самостоятельн

ых государств 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

181518 

44 

Важнейшие 

земли, 

управляемые 

ветвями 

княжеского 

рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, 

Галицкая, 

Волынская, 

Суздальская 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1816e4 

45 

Земли, 

имевшие 

особый 

статус: 

Киевская и 

Новгородская 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

181d1a 

46 

Эволюция 

общественног

о строя и 

права; 

внешняя 

политика 

русских 

земель 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1821b6 

47 

Формировани

е 

региональных 

центров 

культуры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18230a 

48 

Белокаменные 

храмы 

Северо-

Восточной 

Руси 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

182436 

49 
Возникновени

е 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a181518
https://m.edsoo.ru/8a181518
https://m.edsoo.ru/8a1816e4
https://m.edsoo.ru/8a1816e4
https://m.edsoo.ru/8a181d1a
https://m.edsoo.ru/8a181d1a
https://m.edsoo.ru/8a1821b6
https://m.edsoo.ru/8a1821b6
https://m.edsoo.ru/8a18230a
https://m.edsoo.ru/8a18230a
https://m.edsoo.ru/8a182436
https://m.edsoo.ru/8a182436
https://m.edsoo.ru/8a182562


745  

Монгольской 

империи и ее 

завоевательны

е походы 

182562 

50 

Борьба Руси 

против 

монгольского 

нашествия. 

1      

51 

Южные и 

западные 

русские земли 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

182954 

52 

Северо-

западные 

земли: 

Новгородская 

и Псковская 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

182c92 

53 

Ордена 

крестоносцев 

и борьба с их 

экспансией на 

западных 

границах Руси 

1      

54 

Княжества 

Северо-

Восточной 

Руси. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

182e5e 

55 

Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

183002 

56 

Роль 

Православной 

церкви в 

ордынский 

период 

русской 

истории 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1831d8 

57 

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1835b6 

https://m.edsoo.ru/8a182562
https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a1831d8
https://m.edsoo.ru/8a1831d8
https://m.edsoo.ru/8a1835b6
https://m.edsoo.ru/8a1835b6
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XIII–XV 

веках  

58 

Культурное 

пространство 

Руси в XIII-

XIV вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1837d2 

59 

Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

183994 

60 

Новгород и 

Псков в XV в 

: 

политический 

строй, 

отношения с 

Москвой, 

Ливонским 

орденом, 

Ганзой, 

Великим 

княжеством 

Литовским 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

183e76 

61 

Падение 

Византии и 

рост 

церковно-

политической 

роли Москвы 

в 

православном 

Мире 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18402e 

62 

Присоединени

е Новгорода и 

Твери. 

Ликвидация 

зависимости 

от Орды 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1841c8 

63 

Формировани

е системы 

управления 

единого 

государства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

184358 

https://m.edsoo.ru/8a1837d2
https://m.edsoo.ru/8a1837d2
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183e76
https://m.edsoo.ru/8a183e76
https://m.edsoo.ru/8a18402e
https://m.edsoo.ru/8a18402e
https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a184358


747  

при Иване III 

64 

Культурное 

пространство 

Русского 

государства в 

XV веке 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1844de 

65 

Развитие 

культуры 

единого 

Русского 

государства: 

летописание и 

житийная 

литература 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18466e 

66 

Искусство и 

повседневная 

жизнь 

населения 

Руси 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

184dda 

67 

Наш край с 

древнейших 

времен до 

конца XV в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

185154 

68 

Обобщение 

по теме "От 

Руси к 

Российскому 

государству" 

1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   0   0   

https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a18466e
https://m.edsoo.ru/8a18466e
https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a185154
https://m.edsoo.ru/8a185154


748  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 
Понятие 

«Новое время» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

649f52 

2 

Предпосылки и 

начало Великих 

географических 

открытий 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a1a0 

3 

Великие 

географические 

открытия конца 

XV — XVI в. и 

их последствия 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a36c 

4 

Социально-

экономические 

изменения в 

европейском 

обществе в 

XVI-XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a4ca 

5 

Изменения в 

социальной 

структуре 

общества в 

XVI-XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a5e2 

6 

Причины и 

начало 

Реформации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a786 

7 

Распространен

ие 

протестантизма 

в Европе. 

Контрреформац

ия 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64a8da 

8 

Абсолютизм и 

сословное 

представительс

тво 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64aa24 

9 Испания под 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a5e2
https://m.edsoo.ru/8864a5e2
https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864aa24
https://m.edsoo.ru/8864aa24
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властью 

потомков 

католических 

королей 

https://m.edsoo.ru/88

64ab78 

10 

Национально-

освободительно

е движение в 

Нидерландах 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64acea 

11 
Франция: путь 

к абсолютизму 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64ae16 

12 
Англия в XVI-

XVII вв. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64af38 

13 

Английская 

революция 

середины XVII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b050 

14 

Страны 

Центральной, 

Южной и Юго-

Восточной 

Европы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b37a 

15 

Борьба за 

первенство, 

военные 

конфликты 

между 

европейскими 

державами в 

XVI-XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b4c4 

16 
Тридцатилетня

я война 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b5e6 

17 

Высокое 

Возрождение в 

Италии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b6f4 

18 

Мир человека в 

литературе 

раннего Нового 

времени 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64b802 

19 Развитие науки: 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ab78
https://m.edsoo.ru/8864ab78
https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864ae16
https://m.edsoo.ru/8864ae16
https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b37a
https://m.edsoo.ru/8864b37a
https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b802
https://m.edsoo.ru/8864b802
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переворот в 

естествознании

, 

возникновение 

новой картины 

мира 

https://m.edsoo.ru/88

64b924 

20 

Османская 

империя в XVI-

XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64ba46 

21 

Индия, Китай, 

Япония в XVI-

XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64bb86 

22 

Культура и 

искусство 

стран Востока в 

XVI—XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64bd8e 

23 

Обобщение. 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Раннего Нового 

времени 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64bf32 

24 

Завершение 

объединения 

русских земель 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1852e4 

25 

Внешняя 

политика 

Московского 

княжества в 

первой трети 

XVI в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18546a 

26 

Органы 

государственно

й власти 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1855e6 

27 

Царствование 

Ивана IV. 

Регентство 

Елены 

Глинской. 

Период 

боярского 

правления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

185780 

https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864bb86
https://m.edsoo.ru/8864bb86
https://m.edsoo.ru/8864bd8e
https://m.edsoo.ru/8864bd8e
https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a185780
https://m.edsoo.ru/8a185780
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28 

Принятие 

Иваном IV 

царского 

титула. 

Реформы 

середины XVI 

в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

185906 

29 

Внешняя 

политика 

России в XVI в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

185d34 

30 

Ливонская 

война: причины 

и характер 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

185eba 

31 

Поход Ермака 

Тимофеевича 

на Сибирское 

ханство 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18602c 

32 

Социальная 

структура 

российского 

общества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1861b2 

33 

Многонациона

льный состав 

населения 

Русского 

государства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

186356 

34 

Опричнина, 

дискуссия о ее 

причинах и 

характере 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1864dc 

35 

Противоречиво

сть личности 

Ивана 

Грозного. 

Результаты и 

цена 

преобразований 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

186856 

36 
Россия в конце 

XVI в. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1869dc 

37 
Накануне 

Смуты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/8a186b6c
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186b6c 

38 
Смутное время 

начала XVII в. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

186d1a 

39 
Царь Василий 

Шуйский 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

186eb4 

40 

Лжедмитрий II. 

Военная 

интервенция в 

Россию и 

борьба с ней 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

187076 

41 

Свержение 

Василия 

Шуйского и 

переход власти 

к 

«семибоярщине

». 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

187242 

42 

Подъем 

национально-

освободительно

го движения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1873fa 

43 

Освобождение 

Москвы в 1612 

г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

187878 

44 

Окончание 

Смуты. 

Земский собор 

1613 г. и его 

роль в 

укреплении 

государственно

сти 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

187a6c 

45 

Итоги и 

последствия 

Смутного 

времени 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

187e90 

46 

Царствование 

Михаила 

Федоровича 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

188070 

47 Земские 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186b6c
https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187a6c
https://m.edsoo.ru/8a187a6c
https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a188070
https://m.edsoo.ru/8a188070
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соборы. Роль 

патриарха 

Филарета в 

управлении 

государством 

https://m.edsoo.ru/8a

18821e 

48 

Цартвование 

Алексея 

Михайловича 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1883ea 

49 

Патриарх 

Никон, его 

конфликт с 

царской 

властью 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1885b6 

50 
Царь Федор 

Алексеевич 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

188a70 

51 

Экономическое 

развитие 

России в XVII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

188c50 

52 

Социальная 

структура 

российского 

общества в 

XVII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

188e08 

53 

Городские 

восстания 

середины XVII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

188f7a 

54 

Соборное 

уложение 1649 

г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189132 

55 

Денежная 

реформа 1654 г. 

Медный бунт 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189308 

56 
Восстание 

Степана Разина 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1896f0 

57 

Внешняя 

политика 

России в XVII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1898d0 

https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a188a70
https://m.edsoo.ru/8a188a70
https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188e08
https://m.edsoo.ru/8a188e08
https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
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58 

Контакты с 

православным 

населением 

Речи 

Посполитой: 

противодейств

ие 

полонизации, 

распространени

ю 

католичества. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189a88 

59 

Укрепление 

южных 

рубежей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189dda 

60 

Отношения 

России со 

странами 

Западной 

Европы и 

Востока 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189c2c 

61 

Освоение 

новых 

территорий. 

Народы России 

в XVII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

189f92 

62 

Изменения в 

картине мира 

человека в 

XVI—XVII вв. 

и повседневная 

жизнь 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18a41a 

63 
Архитектура в 

XVI-XVII вв. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18a604 

64 

Изобразительн

ое искусство 

XVI-XVII вв. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18a7b2 

65 

Летописание и 

начало 

книгопечатания 

XVII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18a99c 

66 
Развитие 

образования и 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a189a88
https://m.edsoo.ru/8a189a88
https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189f92
https://m.edsoo.ru/8a189f92
https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a604
https://m.edsoo.ru/8a18a604
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
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научных 

знаний в XVI-

XVII вв. 

18ab68 

67 
Наш край в 

XVI‒XVII вв. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18afdc 

68 

Обобщение по 

теме "Россия в 

XVI-XVII вв.: 

от Великого 

княжества к 

царству" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18b1d0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   0   0   

https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/8a18afdc
https://m.edsoo.ru/8a18afdc
https://m.edsoo.ru/8a18b1d0
https://m.edsoo.ru/8a18b1d0
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Введение. 

История 

нового 

времени. 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c086 

2 

Истоки 

европейского 

Просвещения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c1a8 

3 

Франция — 

центр 

Просвещения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c2c0 

4 

Монархии в 

Европе XVIII 

в.: 

абсолютные и 

парламентски

е монархии 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c3f6 

5 
Великобритан

ия в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c536 

6 

Социальные и 

экономически

е последствия 

промышленно

го переворота 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c6d0 

7 
Франция в 

XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c892 

8 

Германские 

государства, 

монархия 

Габсбургов, 

итальянские 

земли в XVIII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64c9c8 

9 
Государства 

Пиренейского 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

https://m.edsoo.ru/8864c086
https://m.edsoo.ru/8864c086
https://m.edsoo.ru/8864c1a8
https://m.edsoo.ru/8864c1a8
https://m.edsoo.ru/8864c2c0
https://m.edsoo.ru/8864c2c0
https://m.edsoo.ru/8864c3f6
https://m.edsoo.ru/8864c3f6
https://m.edsoo.ru/8864c536
https://m.edsoo.ru/8864c536
https://m.edsoo.ru/8864c6d0
https://m.edsoo.ru/8864c6d0
https://m.edsoo.ru/8864c892
https://m.edsoo.ru/8864c892
https://m.edsoo.ru/8864c9c8
https://m.edsoo.ru/8864c9c8
https://m.edsoo.ru/8864cae0
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полуострова 64cae0 

10 

Создание 

английских 

колоний на 

американской 

земле 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64cc0c 

11 

Первый 

Континенталь

ный конгресс 

(1774) и 

начало Войны 

за 

независимост

ь. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64cd24 

12 

Причины, 

хронологичес

кие рамки и 

основные 

этапы 

Французской 

революции 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64ce3c 

13 

Упразднение 

монархии и 

провозглашен

ие республики 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64cf5e 

14 

От 

якобинской 

диктатуры до 

установления 

режима 

консульства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d080 

15 

Развитие 

науки в XVIII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d418 

16 

Образование 

и культура 

России XVIII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d562 

17 

Сословный 

характер 

культуры. 

Повседневная 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d6ac 

https://m.edsoo.ru/8864cae0
https://m.edsoo.ru/8864cc0c
https://m.edsoo.ru/8864cc0c
https://m.edsoo.ru/8864cd24
https://m.edsoo.ru/8864cd24
https://m.edsoo.ru/8864ce3c
https://m.edsoo.ru/8864ce3c
https://m.edsoo.ru/8864cf5e
https://m.edsoo.ru/8864cf5e
https://m.edsoo.ru/8864d080
https://m.edsoo.ru/8864d080
https://m.edsoo.ru/8864d418
https://m.edsoo.ru/8864d418
https://m.edsoo.ru/8864d562
https://m.edsoo.ru/8864d562
https://m.edsoo.ru/8864d6ac
https://m.edsoo.ru/8864d6ac


758  

жизнь 

обитателей 

городов и 

деревень 

18 

Проблемы 

европейского 

баланса сил и 

дипломатия 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d7c4 

19 

Войны 

антифранцузс

ких коалиций 

против 

революционн

ой Франции 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d8dc 

20 

Османская 

империя в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64d9f4 

21 

Индия, Китай, 

Япония в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64db0c 

22 

Культура 

стран Востока 

в XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64dc56 

23 

Обобщение. 

Историческое 

и культурное 

наследие 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64dea4 

24 

Введение. 

Россия в 

конце XVII-

XVIII в.: от 

царства к 

империи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18b356 

25 

Причины и 

предпосылки 

преобразован

ий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18b720 

26 

Начало 

царствования 

Петра I, 

борьба за 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18ba40 

https://m.edsoo.ru/8864d7c4
https://m.edsoo.ru/8864d7c4
https://m.edsoo.ru/8864d8dc
https://m.edsoo.ru/8864d8dc
https://m.edsoo.ru/8864d9f4
https://m.edsoo.ru/8864d9f4
https://m.edsoo.ru/8864db0c
https://m.edsoo.ru/8864db0c
https://m.edsoo.ru/8864dc56
https://m.edsoo.ru/8864dc56
https://m.edsoo.ru/8864dea4
https://m.edsoo.ru/8864dea4
https://m.edsoo.ru/8a18b356
https://m.edsoo.ru/8a18b356
https://m.edsoo.ru/8a18b720
https://m.edsoo.ru/8a18b720
https://m.edsoo.ru/8a18ba40
https://m.edsoo.ru/8a18ba40
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власть 

27 

Экономическа

я политика в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18bbee 

28 

Социальная 

политика 

XVIII в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18bd74 

29 
Реформы 

управления 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18bef0 

30 

Создание 

регулярной 

армии, 

военного 

флота 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18c094 

31 

Церковная 

реформа. 

Упразднение 

патриаршеств

а, учреждение 

Синода. 

Положение 

инославных 

конфессий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18c620 

32 

Оппозиция 

реформам 

Петра I 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18c7ec 

33 

Внешняя 

политика 

России в 

первой 

четверти 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18c97c 

34 

Доминирован

ие светского 

начала в 

культурной 

политике 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18cb0c 

35 

Повседневная 

жизнь и быт 

правящей 

элиты и 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18cc88 

https://m.edsoo.ru/8a18bbee
https://m.edsoo.ru/8a18bbee
https://m.edsoo.ru/8a18bd74
https://m.edsoo.ru/8a18bd74
https://m.edsoo.ru/8a18bef0
https://m.edsoo.ru/8a18bef0
https://m.edsoo.ru/8a18c094
https://m.edsoo.ru/8a18c094
https://m.edsoo.ru/8a18c620
https://m.edsoo.ru/8a18c620
https://m.edsoo.ru/8a18c7ec
https://m.edsoo.ru/8a18c7ec
https://m.edsoo.ru/8a18c97c
https://m.edsoo.ru/8a18c97c
https://m.edsoo.ru/8a18cb0c
https://m.edsoo.ru/8a18cb0c
https://m.edsoo.ru/8a18cc88
https://m.edsoo.ru/8a18cc88
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основной 

массы 

населения 

36 

Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18ce0e 

37 

Кондиции 

«верховников

» и приход к 

власти Анны 

Иоанновны 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18cfa8 

38 

Укрепление 

границ 

империи на 

восточной и 

юго-

восточной 

окраинах 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d1d8 

39 

Россия при 

Елизавете 

Петровне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d368 

40 

Россия в 

международн

ых 

конфликтах 

1740—1750-х 

гг. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d516 

41 
Царствование 

Петра III 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d6a6 

42 
Переворот 28 

июня 1762 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d840 

43 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18d9e4 

44 

«Просвещенн

ый 

абсолютизм», 

его 

особенности в 

России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18dc14 

https://m.edsoo.ru/8a18ce0e
https://m.edsoo.ru/8a18ce0e
https://m.edsoo.ru/8a18cfa8
https://m.edsoo.ru/8a18cfa8
https://m.edsoo.ru/8a18d1d8
https://m.edsoo.ru/8a18d1d8
https://m.edsoo.ru/8a18d368
https://m.edsoo.ru/8a18d368
https://m.edsoo.ru/8a18d516
https://m.edsoo.ru/8a18d516
https://m.edsoo.ru/8a18d6a6
https://m.edsoo.ru/8a18d6a6
https://m.edsoo.ru/8a18d840
https://m.edsoo.ru/8a18d840
https://m.edsoo.ru/8a18d9e4
https://m.edsoo.ru/8a18d9e4
https://m.edsoo.ru/8a18dc14
https://m.edsoo.ru/8a18dc14
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45 

Экономическа

я и 

финансовая 

политика 

правительства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18ddc2 

46 

Администрат

ивно-

территориаль

ная и 

сословная 

реформы 

Екатерины II 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18dfb6 

47 

Социальная 

структура 

российского 

общества во 

второй 

половине 

XVIII века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18e16e 

48 

Национальная 

политика и 

народы 

России в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18e59c 

49 

Экономическо

е развитие 

России во 

второй 

половине 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18e722 

50 

Развитие 

промышленно

сти в XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18e858 

51 

Внутренняя и 

внешняя 

торговля в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18e9d4 

52 

Обострение 

социальных 

противоречий 

в XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18ebc8 

53 
Влияние 

социальных 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a18ddc2
https://m.edsoo.ru/8a18ddc2
https://m.edsoo.ru/8a18dfb6
https://m.edsoo.ru/8a18dfb6
https://m.edsoo.ru/8a18e16e
https://m.edsoo.ru/8a18e16e
https://m.edsoo.ru/8a18e59c
https://m.edsoo.ru/8a18e59c
https://m.edsoo.ru/8a18e722
https://m.edsoo.ru/8a18e722
https://m.edsoo.ru/8a18e858
https://m.edsoo.ru/8a18e858
https://m.edsoo.ru/8a18e9d4
https://m.edsoo.ru/8a18e9d4
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ed6c


762  

волнений на 

внутреннюю 

политику 

государства и 

развитие 

общественной 

мысли 

18ed6c 

54 

Внешняя 

политика 

России второй 

половины 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18ef42 

55 

Присоединени

е Крыма и 

Северного 

Причерномор

ья 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18f118 

56 

Участие 

России в 

разделах Речи 

Посполитой 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18f302 

57 
Россия при 

Павле I. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18f4b0 

58 

Укрепление 

абсолютизма 

при Павле I. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18f668 

59 

Политика 

Павла I в 

области 

внешней 

политики 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18f8ca 

60 

Дворцовый 

переворот 11 

марта 1801 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18fa6e 

61 

Идеи 

Просвещения 

в российской 

общественной 

мысли, 

публицистике 

и литературе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18fbb8 

https://m.edsoo.ru/8a18ed6c
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18f118
https://m.edsoo.ru/8a18f118
https://m.edsoo.ru/8a18f302
https://m.edsoo.ru/8a18f302
https://m.edsoo.ru/8a18f4b0
https://m.edsoo.ru/8a18f4b0
https://m.edsoo.ru/8a18f668
https://m.edsoo.ru/8a18f668
https://m.edsoo.ru/8a18f8ca
https://m.edsoo.ru/8a18f8ca
https://m.edsoo.ru/8a18fa6e
https://m.edsoo.ru/8a18fa6e
https://m.edsoo.ru/8a18fbb8
https://m.edsoo.ru/8a18fbb8
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62 

Русская 

культура и 

культура 

народов 

России в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18fcf8 

63 

Культура и 

быт 

российских 

сословий 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

18fe6a 

64 

Российская 

наука в XVIII 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

190022 

65 

Образование в 

России в 

XVIII в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1901ee 

66 

Русская 

архитектура 

XVIII в. 

 1      

67 
Наш край в 

XVIII в. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1907f2 

68 

Обобщение по 

теме "Россия 

в XVII-XVIII 

вв.: от царства 

к империи" 

1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   0   0   

https://m.edsoo.ru/8a18fcf8
https://m.edsoo.ru/8a18fcf8
https://m.edsoo.ru/8a18fe6a
https://m.edsoo.ru/8a18fe6a
https://m.edsoo.ru/8a190022
https://m.edsoo.ru/8a190022
https://m.edsoo.ru/8a1901ee
https://m.edsoo.ru/8a1901ee
https://m.edsoo.ru/8a1907f2
https://m.edsoo.ru/8a1907f2
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Введение. 

История нового 

времени. XIX- 

начала XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64dff8 

2 

Провозглашени

е империи 

Наполеона I во 

Франции 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e17e 

3 

Наполеоновски

е войны и 

крушение 

Французской 

империи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e2dc 

4 

Промышленны

й переворот, 

его 

особенности в 

странах Европы 

и США 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e44e 

5 

Политические 

течения и 

партии в XIX 

веке. Марксизм 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e584 

6 

Франция, 

Великобритани

я в XIX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e6b0 

7 

Социальные и 

национальные 

движения в 

странах Европы 

в первой 

половине XIX 

века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64e912 

8 

Великобритани

я в 

Викторианскую 

эпоху. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64eb56 

https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864eb56
https://m.edsoo.ru/8864eb56
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9 

Франция в 

середине XIX - 

начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64ece6 

10 

Италия в 

середине XIX - 

начале XX в. 

1      

11 

Страны 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы во 

второй 

половине XIX 

— начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f0a6 

12 

Соединенные 

Штаты 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f1e6 

13 

Экономическое 

и социально-

политическое 

развитие стран 

Европы и США 

в конце XIX — 

начале ХХ в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f2fe 

14 

Политика 

метрополий в 

латиноамерика

нских 

владениях 

1      

15 

Влияние США 

на страны 

Латинской 

Америки 

1      

16 

Япония и Китай 

в XIX - начале 

XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f5d8 

17 

Османская 

империя в XIX 

- начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f6f0 

18 
Индия в XIX - 

начале XX в. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

https://m.edsoo.ru/8864ece6
https://m.edsoo.ru/8864ece6
https://m.edsoo.ru/8864f0a6
https://m.edsoo.ru/8864f0a6
https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f83a
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64f83a 

19 

Завершение 

колониального 

раздела мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64f9b6 

20 

Научные 

открытия и 

технические 

изобретения в 

XIX — начале 

ХХ в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64fb6e 

21 

Художественна

я культура XIX 

— начала ХХ в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64fcea 

22 

Международны

е отношения, 

конфликты и 

войны в конце 

XIX — начале 

ХХ в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64fe16 

23 

Обобщение. 

Историческое и 

культурное 

наследие XIX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

64ff2e 

24 

Введение. 

Российская 

империя в XIX- 

начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

190996 

25 

Проекты 

либеральных 

реформ 

Александра I 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

190b80 

26 

Внешняя 

политика 

России в начале 

XIX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

190d10 

27 

Отечественная 

война 1812 г. — 

важнейшее 

событие 

российской и 

мировой 

истории XIX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

190ebe 

https://m.edsoo.ru/8864f83a
https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fcea
https://m.edsoo.ru/8864fcea
https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8864ff2e
https://m.edsoo.ru/8864ff2e
https://m.edsoo.ru/8a190996
https://m.edsoo.ru/8a190996
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
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28 

Внешняя 

политика 

России в 1813–

1825 годах 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19109e 

29 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1912ce 

30 

Дворянская 

оппозиция 

самодержавию 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

191490 

31 

Восстание 

декабристов 14 

декабря 1825 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

191648 

32 

Реформаторски

е и 

консервативные 

тенденции в 

политике 

Николая I. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

191cec 

33 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

четверти XIX 

века 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19223c 

34 

Восточный 

вопрос во 

внешней 

политике 

России. 

Крымская 

война 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1923b8 

35 

Сословная 

структура 

российского 

общества. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

191f12 

36 

Общественная 

жизнь в 1830—

1850-е гг. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1920c0 

37 Государственна 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19109e
https://m.edsoo.ru/8a19109e
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a191f12
https://m.edsoo.ru/8a191f12
https://m.edsoo.ru/8a1920c0
https://m.edsoo.ru/8a1920c0
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я политика в 

области 

культуры 

https://m.edsoo.ru/8a

19261a 

38 
Развитие науки 

и техники 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

192912 

39 

Народная 

культура. 

Культура 

повседневности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19278c 

40 

Многообразие 

культур и 

религий 

Российской 

империи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

192ad4 

41 

Конфликты и 

сотрудничество 

между 

народами 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

192c5a 

42 

Реформы 

1860—1870-х 

гг. — движение 

к правовому 

государству и 

гражданскому 

обществу. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

192da4 

43 

Земская и 

городская 

реформы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

19316e 

44 

Судебная 

реформа и 

развитие 

правового 

сознания 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1933da 

45 
Военные 

реформы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193542 

46 

Многовекторно

сть внешней 

политики 

империи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1936a0 

47 Россия и 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a192912
https://m.edsoo.ru/8a192912
https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
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Балканы. 

Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. 

https://m.edsoo.ru/8a

193862 

48 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193a06 

49 

Основные 

сферы и 

направления 

внешнеполитич

еских 

интересов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193b82 

50 

Сельское 

хозяйство и 

промышленнос

ть 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193cae 

51 

Индустриализа

ция и 

урбанизация 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193e5c 

52 

Культура и быт 

народов России 

во второй 

половине XIX 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

193f88 

53 
Наука и 

образование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1940b4 

54 

Художественна

я культура 

второй 

половины XIX 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1941cc 

55 

Основные 

регионы и 

народы 

Российской 

империи и их 

роль в жизни 

страны. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1942e4 

56 
Национальная 

политика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a1940b4
https://m.edsoo.ru/8a1940b4
https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
https://m.edsoo.ru/8a1943f2
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самодержавия 1943f2 

57 

Общественная 

жизнь в 1860—

1890-х гг. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194500 

58 

Идейные 

течения и 

общественное 

движение 

второй 

половины XIX 

в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1946ae 

59 

На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречия 

развития 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1947d0 

60 

Демография, 

социальная 

стратификация 

на рубеже 

веков 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1948de 

61 

Национальная 

политика, 

этнические 

элиты и 

национально-

культурные 

движения на 

рубеже веков 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194a00 

62 

Россия в 

системе 

международны

х отношений в 

начале XX в. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194b0e 

63 

Первая 

российская 

революция 

1905—1907 гг. 

Основные 

события 

Первой 

российской 

революции. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194c1c 

https://m.edsoo.ru/8a1943f2
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
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Особенности 

революционны

х выступлений 

в 1906—1907 

гг. 

64 

Избирательный 

закон 11 

декабря 1905 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194d34 

65 

Общество и 

власть после 

революции 

1      

66 

Серебряный век 

российской 

культуры. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

194f5a 

67 
Наш край в XIX 

‒ начале ХХ в. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1954e6 

68 

Обобщение по 

теме 

«Российская 

империя в XIX 

— начале XX 

века» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

195608 

69 

Введение. 

Новейшая 

история России 

с 1914 г. по 

новейшее время 

1      

70 

Российская 

империя 

накануне 

революции 

 1      

71 

Февральская 

революция 

1917 года 

 1      

72 

Октябрь 1917 

года и его 

последствия 

1      

73 

Образование 

СССР. Влияние 

революционны

х событий в 

1      

https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a195608
https://m.edsoo.ru/8a195608
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России на 

общемировые 

процессы XX в. 

74 

Нападение 

гитлеровской 

Германии на 

СССР 

1      

75 

Крупнейшие 

битвы в ходе 

войны 

1      

76 

Организация 

борьбы в тылу 

врага: 

партизанское 

движение и 

подполье 

1      

77 
СССР и 

союзники 
 1      

78 

Всемирно-

историческое 

значение 

Победы СССР в 

Великой 

Отечественной 

войне 

1      

79 Распад СССР  1      

80 

Становление 

демократическо

й России 

 1      

81 
Россия в начале 

XXI в. 
1      

82 

Восстановление 

единого 

правового 

пространства 

страны 

1      

83 

Вхождение 

Крыма и 

Севастополя в 

состав России 

1      

84 
Итоговое 

повторение по 
1      
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теме «Великая 

Отечественная 

война (1941-

1945 гг.) 

85 

Итоговое 

повторение по 

модулю 

«Новейшая 

история России 

с 1914 г. по 

новейшее 

время» 

1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

85   0   0   



774  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История. Всеобщая история. История Древнего мира : 5-й класс : учебник, 5 класс/ 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.; под ред. Искендерова А. А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • История России (в 2 частях), 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История России (в 2 частях), 7 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История России (в 2 частях), 8 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История России (в 2 частях), 9 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0 
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ИСТОРИЯ 

Рабочая программа для 7-9 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе1. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  

                     
1Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»1 

 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных 

часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего 

мира 

68 

6 Всеобщая история. История Средних 

веков История России. От Руси к 

Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. 

XVI—XVIIвв. 

История России. Россия в XVI—

XVIIвв.: от великого княжества к 

царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. 

XVIIIв. История России. Россия в конце 

XVII— XVIIIвв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. 

XIX— начало ХХ в. 

История России. Российская империя в 

XIX— начале ХХ в. 

23 

45 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение 

и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

                     
1Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
2Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях. 
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Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия 

персов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, 

научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
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Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII—IXвв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 
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Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. 

Византийская империя в VI—XIвв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные 

соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI—XIвв. (2 ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование 

и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XVвв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в XII—XV вв. Польско-литовское государство в XIV—XVвв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII—XVвв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIVв. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XVвв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы (2 ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 
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раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. Восточная Европа в середине Iтыс. н. э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины Iтыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

 

Русь в IX— начале XIIв. (13 ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце Iтыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый 

путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X— начале XIIв. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 
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средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII— начале XIIIв. (6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII— XIVв. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XVвв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIVв., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

 

Формирование единого Русского государства в XVв. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XVв. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XVв.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 
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орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край1 с древнейших времен до конца XVв. 

Обобщение (2 ч). 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV— XVIIв. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в 

Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV— XVIв. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVIIвв. (2 ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего 

и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVIIвв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIIIи 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIIIи королевская реформация. «Золотой век» 

                     
1Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 
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Елизаветы I. 

Английская революция середины XVIIв. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная 

революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVIIвв. (2 ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние 

османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVIIвв. (3 ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран 

Востока в XVI—XVIIвв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVIIвв.: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 

 

Россия в XVIв. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVIв.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IVцарского титула. Реформы середины XVIв. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVIв. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
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Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVIв. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

Смута в России (9 ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVIIв. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия Iи его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVIIв. (16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 
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Экономическое развитие России в XVIIв. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVIIв. Городские восстания середины XVIIв. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и 

территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVIIв. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVIIв. Эпоха Великих географических открытий 

и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. 

Культурное пространство XVI-XVIIвв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVIIвв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Со- лари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVIIвв. 

Обобщение (2 ч). 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

 

Век Просвещения (2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 
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сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

 

Государства Европы в XVIIIв. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIIIв.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIIIв. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIIIв. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих IIВеликий. Габсбургская монархия в XVIIIв. Правление 

Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: 

борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

Французская революция конца XVIIIв. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, 

Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. 

Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIIIв. (3 ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIIIв.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 
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произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIIIв. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях 

в XVIIIв. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война 

(1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIIIв. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIIIв.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIIIв. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIIIв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIIIв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII— XVIIIв.: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч). 

Россия в эпоху преобразований Петра I(11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVIIв. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра Iв области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 
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среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра Iв русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг. 

Правление Екатерины IIи Павла I(18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIIIв. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 
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Внешняя политика России второй половины XVIIIв., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины IIна юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I.Личность Павла Iи ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIIIв. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIIIв. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIIIв. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIIIв. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIIIв. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIIIв. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIIIв. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIIIв. 

Обобщение (2 ч). 
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9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX— НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Европа в начале XIXв. (2 ч) 

Провозглашение империи Наполеона Iво Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIXв.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  

(2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.  

(2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX — начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX— начале XXв. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее 

итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIXв. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX— 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX— начале ХХ в. (2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—
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1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX — начале ХХ в. (3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIXв. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX— начале XXв. (2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX— начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX— начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX— начале XXв. (1 ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX— начале ХХ в. (испано-американская война, 

русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIXв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX— НАЧАЛЕ XXВ. (45 ч) 

Введение (1 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIXв. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 
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об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

(3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Народы России в первой половине XIXв. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны 

при Александре II(6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 
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землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIXв. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIXв. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIXв. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и 

ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».Iсъезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай IIи 
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его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Нео- народнические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 

г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность Iи IIГосударственной думы: итоги 

и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. IIIи IVГосударственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XXв. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 

в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XXв. в мировую культуру. 

Наш край в XIX— начале ХХ в. 

Обобщение (1 ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 
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изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми логическими 

действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — владение приемами самоорганизации 

своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения); 

— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 
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истории, события истории родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXIв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXIв. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX— XXIвв. в 10—11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они 

представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)2: проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

                     
1Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе учебного модуля 
«Введение в Новейшую историю России». 
2Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая совокупность 

материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 
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понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной 

деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы 

познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 КЛАСС1 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли 

в исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

                     
1Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 
содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 

предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений компактности изложения. 
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—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) 

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 
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строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

7 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.; 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVIIвв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв., их 

участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVIIвв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 
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Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI—XVIIвв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVIIвв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—

XVIIвв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—

XVIIвв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVIIвв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVIIвв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв. (в том числе на 

региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIIIв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIIIв. 

4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIIIв. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв., их участниках; 
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—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIIIв. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIIIв.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIIIв.; б) изменений, происшедших в XVIIIв. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как 

формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIIIв.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства 

и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 

степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIIIв. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIIIв. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIIIв. (в том числе на 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX— начала XXв.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX— начала XXв.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX— начала XXв. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX— начала XXв.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

—составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-



804  

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX— 

начала XXв.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX— начала XXв. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX— начала XXв. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX— начала XXв. с описанием 

и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX— 

начале XXв., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, 

их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX— начале XXв.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX— 

начала XXв.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX— начала XXв.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX— начала XXв., объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественной культуры XIX— начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX— начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 
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—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX— начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1

 

5 КЛАСС (68 часов) 

                     
1 Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
2 Содержание разделов и тем изложено в планировании укрупненно по сравнению с программой, что помогает выделить 

ключевые вопросы, рассматриваемые на уроках. Курсивом выделены метапредметные компоненты содержания курсов и 
деятельности учащихся. 
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Тематическ

ие блоки, 

темы 

Основное  

содержание2 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение 

(2 ч) 

Что изучает 

история. 

Источники 

исторических 

знаний.  

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

Историческая 

хронология (счет 

лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая 

карта 

Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом. 

Приводить примеры вещественных и письменных 

исторических источников. 

Объяснять значение терминов: история, хронология, 

археология, этнография, нумизматика. 

Характеризовать отрезки времени, используемые при 

описании прошлого (год, век, тысячелетие, эра). 

Размещать на ленте времени даты событий, происшедших 

до нашей эры и в нашу эру. 

Объяснять, какая историческая и географическая 

информация содержится на исторических картах 

Заполняется по мере изучения содержания 

учебного предмета 

Первобытность (4 ч) 

Первобытн

ость (4 ч) 

 

Происхождение 

и расселение 

древнейшего 

человека. Условия 

жизни и занятия 

первобытных 

людей. Овладение 

огнем. Появление 

человека 

разумного. Охота 

и собирательство. 

Представления об 

окружающем 

мире, верования 

первобытных 

людей 

Древнейшие 

земледельцы 

и скотоводы. Род 

и племя. 

Изобретение 

орудий труда. 

Появление 

ремесел. 

Производящее 

хозяйство 

От первобытности 

к цивилизации. 

Использование 

металлов. Развитие 

Показывать на карте места расселения древнейших людей, 

известные историкам. 

Рассказывать о занятиях первобытных людей. 

Распознавать изображения орудий труда и охоты 

первобытных людей.  

Объяснять, какое значение для древнейших людей имело 

овладение огнем, как его добывали и поддерживали. 

Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных 

людей, о чем ученые узнали из этих рисунков.  

Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие 

люди.  

Раскрывать значение понятий: присваивающее хозяйство, 

язычество, миф. 

Характеризовать значение освоения древними людьми 

земледелия и скотоводства. 

Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда 

древних земледельцев, ремесленников. 

Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, род, племя.  

Рассказывать о важнейших ремеслах, изобретенных 

древними людьми 

Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, 

какое значение это имело. 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия 

развития обмена и торговли в первобытном обществе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, 

соседская община, вождь, старейшина, знать. 

Называть признаки, по которым историки судят о 

появлении цивилизации 
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обмена и торговли. 

От родовой 

общины 

к соседской 

общине. 

Появление знати. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

 

 

 

 

Древний Восток (20 ч) 

Древние 

цивилизац

ии 

Месопотам

ии (4 ч) 

Природные 

условия 

Месопотамии 

(Междуречья). 

Занятия населения. 

Древнейшие 

города-

государства. 

Создание единого 

государства. 

Письменность. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи 

и его законы. 

 

 

Ассирия. Создание 

сильной державы. 

Завоевания 

ассирийцев. 

Культурные 

сокровища 

Ниневии.  

 

Нововавилонское 

царство. Создание 

сильной державы. 

Легендарные 

памятники города 

Вавилона 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях 

Месопотамии и занятиях, живших там в древности людей. 

Называть и показывать на карте древнейшие города-

государства Месопотамии. 

Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, 

зиккурат. 

 

Показывать на карте расположение древнего Вавилонского 

царства. 

Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь 

Хаммурапи.  

Объяснять, в чем заключается ценность законов как 

исторического источника.  

 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. 

Рассказывать об организации ассирийского войска. 

Объяснять, как ассирийские цари управляли своей 

державой. 

Представлять, используя иллюстрации, описание 

ассирийской столицы Ниневии, рассказывать о ее 

достопримечательностях. 

 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение 

Вавилона.  

Представлять, используя иллюстрации, описание города 

Вавилона в период его расцвета при царе Навуходоносоре. 

Раскрывать смысл выражения «Вавилонская башня» 

 

Восточное 

Средиземно

морье 

в древности 

(2 ч) 

Природные 

условия, их 

влияние на занятия 

жителей. Финикия: 

развитие ремесел и 

торговли. Города-

государства. 

Финикийская 

колонизация. 

Объяснять, как природные условия влияли на занятия 

населения Восточного Средиземноморья.  

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии.  

Объяснять значение понятий: колония, колонизация, 

алфавит. 

Называть и показывать на карте древние государства 

Палестины.  

Объяснять, чем известен в истории царь Соломон.  

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, 
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Финикийский 

алфавит. 

Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. Царь 

Соломон. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

предания 

иудаизм, пророк, Ветхий завет 

Персидская 

держава (2 

ч) 

Завоевания персов. 

Государство 

Ахеменидов. 

Великие цари: Кир 

II Великий, Дарий 

I. Расширение 

территории 

державы. 

Государственное 

устройство. Центр 

и сатрапии. 

Управление 

империей. Религия 

персов 

Показывать на карте территорию Персидской державы в 

период ее могущества.  

Объяснять причины военных успехов персидской армии. 

Характеризовать систему управления персидской 

державой.  

Рассказывать о религии древних персов.  

Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, 

зороастризм, Авеста 

 

Древняя 

Индия(2 ч) 

Природные 

условия Древней 

Индии. Занятия 

населения. 

Древнейшие 

города- 

государства. 

Переселение ариев 

в Индию. Держава 

Маурьев. Госу 

дарствоГуптов. 

Общественное 

устройство, варны.  

Религиозные 

верования древних 

индий- 

цев. Легенды и 

сказания. 

Возникновение 

буддизма. 

Культурное 

наследие Древней 

Индии 

Рассказывать о природных условиях Древней Индии, 

занятиях населения.  

Рассказывать о древнейших индийских городах, используя 

карту.  

Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, 

варна, каста, брахман, Веды, санскрит.  

Характеризовать верования древних индийцев, называть 

главных богов, почитаемых в индуизме. 

Рассказывать о возникновении буддизма, основных 

положениях этого учения. 

Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства 

индуистских и буддийских храмов (на основе текста и 

иллюстраций учебника).  

Объяснять, о чем повествуют поэмы «Махабхарата» и 

«Рамаяна», чем они интересны для историков 

 

Древний 

Китай (3 ч) 

Природные 

условия Древнего 

Характеризовать, используя карту, природные условия 

Древнего Китая, их влияние на занятия населения.  
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Китая. 

Хозяйственная 

деятельность 

и условия жизни 

населения. 

Древнейшие 

царства. Создание 

объединенной 

империи. 

ЦиньШихуанди. 

Возведение Вели- 

кой 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  

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних 

китайцев, совершенствовании орудий их труда, 

технических сооружениях.  

Показывать на карте территорию империи Цинь и 

объяснять значение создания единого государства.  

Представлять характеристику императора ЦиньШихуанди 

и итогов его деятельности.  

Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии 

ремесел и торговли.  

Раскрывать причины частых восстаний населения в 

Древнем Китае, показывать, чем они завершались. 

Объяснять значение понятий и терминов: Великая 

Китайская стена, Великий шелковый путь, пагода, 

иероглиф, каллиграфия. 

Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения 

о причинах его популярности в Древнем Китае и в 

последующие столетия.  

Представлять характеристику достижений древних 

китайцев в развитии письменности, в науке, технике, 

художественной культуре (в форме устных сообщений, 

альбомов, презентаций)  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейша

я Греция (4 

ч)  

Природные 

условия Древней 

Греции. Занятия 

населения. 

Древнейшие 

государства на 

Крите. Расцвет и 

гибель Минойской 

цивилизации. 

Государства 

ахейской Греции 

(Микены, 

Тиринф). 

Троянская война. 

Вторжение 

дорийских племен. 

Поэмы Гомера 

«Илиада» 

и «Одиссея»  

Рассказывать, используя карту, о природных условиях 

Древней Греции и основных занятиях ее населения.  

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о 

существовании древних цивилизации на о. Крит, в 

Микенах.  

Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и 

«Одиссея».  

Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», 

«Троянский конь» 
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Греческие 

полисы (10 

ч)  

Подъем 

хозяйственной 

жизни после 

«темных веков». 

Развитие ремесла 

и торговли. 

Образование 

городов-

государств. 

Политическое 

устройство 

полисов. 

Аристократия  

и демос. Великая 

греческая 

колонизация. 

Метрополии 

и колонии.  

 

Афины: 

утверждение 

демократии. 

Законы Солона. 

Реформы 

Клисфена, их 

значение.Спарта: 

основные группы 

населения, 

общественное 

устройство. 

Организация 

военного дела. 

Спартанское 

воспитание. 

 

Греко-персидские 

войны. Причины 

войн. Походы 

персов на Грецию. 

Битва при 

Марафоне. 

Усиление 

афинского 

могущества; 

Фемистокл. Битва 

при 

Фермопилах. 

Захват персами 

Аттики. Победы 

греков 

в Саламинском 

сражении, при 

Платеях и Микале. 

Итоги греко-

Показывать на карте крупнейшие греческие города-

государства. 

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, 

тиран, акрополь, агора, фаланга, метрополия, колония. 

Характеризовать основные группы населения греческого 

полиса, их положение, отношение к власти.  

Рассказывать о составе и организации полисного войска. 

Показывать на карте направления Великой греческой 

колонизации, называть наиболее значительные колонии, в 

том числе в Северном Причерноморье. Рассказывать, как 

осуществлялось 

управление греческими колониями, в чем заключались их 

связи с метрополиями. 

Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, 

народное собрание, реформа, остракизм. 

Характеризовать основные положения и значение законов 

Солона и реформ Клисфена. 

Объяснять, почему политическое устройство Древних 

Афин называется демократией. 

Рассказывать об основных группах населения Спарты, о 

том, кто управлял государством. 

 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, 

илоты, гоплиты. 

Объяснять, почему спартанское войско считалось самым 

сильным в Греции. 

Составить сообщение о спартанском воспитании, 

высказать суждение о его достоинствах и недостатках.  

Сравнивать устройство Афинского и Спартанского 

государств, определять основные различия. 

 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для 

начала войн Персии против Греции. 

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и 

итогах крупных сражений греко-персидских войн 

(Марафонская битва, оборона греками Фермопил, сражение 

в Саламинском проливе).  

Систематизировать информацию о греко-персидских 

войнах в форме таблицы.  

Характеризовать роль конкретных людей — руководителей 

полисов, военачальников, воинов в ходе военных событий.  

Называть основные итоги греко-персидских войн.  

Высказывать суждение о том, почему небольшой группе 

греческих полисов удалось одержать победу в войнах 

против могущественной Персидской державы. 

 

 

Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в 

период греко-персидских войн. 

Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского 

государства с именем Перикла.  

Называть основные источника рабства в Древней Греции, 

объяснять, почему численность рабов значительно 

возросла в V в. до н. э.  
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персидских войн. 

 

Расцвет 

Афинского 

государства. 

Развитие 

демократии. 

Афины при 

Перикле. 

Хозяйственная 

жизнь в 

древнегреческом 

обществе. Рабство. 

Пелопоннесская 

война. Упадок 

Эллады 

Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих 

полисах.  

Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих 

городах. 

Называть причины, основных участников и итоги 

Пелопоннесской войны.  

Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих 

полисов после Пелопоннесской войны 

Культура 

Древней 

Греции (3 

ч) 

Верования 

древних греков. 

Сказания о богах и 

героях.  

Пантеон богов. 

Храмы и жрецы. 

Школа и 

образование. 

Развитие наук. 

Греческая 

философия. 

Литература. 

Архитектура и 

скульптура. Театр. 

Спортивные 

состязания; 

общегреческие 

игры в Олимпии  

Называть главных богов, которым поклонялись древние 

греки, распознавать их скульптурные изображения.  

Объяснять, кто такие титаны и герои. 

Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней 

Греции.  

Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, 

Академия, Ликей, философия, логика, этика. 

Называть древнегреческих ученых, известных своими 

трудами по философии, истории, другим отраслям наук.  

Представлять описание внешнего вида и планировки 

древнегреческого храма (в виде устного высказывания, 

презентации).  

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, 

капитель, кариатида, распознавать архитектурные 

элементы зданий на изображениях, фотографиях. 

Рассказывать о древнегреческом театре, организации 

представлений.  

Рассказывать об истоках и правилах проведения 

общегреческих игр в Олимпии. Объяснять, что греки 

ценили в спортивных состязаниях, в чем выражалось их 

отношение к играм 

 

Македонск

ие 

завоевания. 

Эллинизм 

(3 ч)  

Возвышение 

Македонии. 

Политика 

Филиппа II. 

Главенство 

Македонии над 

греческими 

полисами. 

Александр 

Македонский и его 

завоевания на 

Востоке. Распад 

державы 

Александра 

Македонского. 

Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV 

в. до н. э., какую роль сыграл в этом царь Филипп II. 

Рассказывать, как была установлена власть македонского 

царя над греческими полисами. 

Систематизировать в виде таблицы информацию о 

завоевательных походах Александра Македонского.  

Объяснять, в чем состояли причины военных побед 

Александра Македонского.  

Представлять характеристику («исторический портрет») 

Александра Македонского.  

Раскрывать смысл понятия «эллинизм».  

Показывать на карте государства, образовавшиеся в 

результате распада державы Александра Македонского.  

Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, 

почему она считалась культурным центром 
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Эллинистические 

государства 

Востока. Культура 

эллинистического 

мира 

эллинистического мира 

Древний Рим (20 ч) 

Возникнове

ние 

Римского 

государства 

(3 ч)  

Природа и 

население 

Апеннинского 

полуострова 

в древности. 

Этрусские города-

государства. 

Легенды об 

основании Рима. 

Рим эпохи царей. 

Республика 

римских граждан. 

Патриции и 

плебеи. 

Управление и 

законы. Римское 

войско. Верования 

древних римлян. 

Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом 

Италии  

Рассказывать, используя историческую карту, о природных 

условиях Апеннинского полуострова и племенах, 

населявших его в древности. 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, 

содержащуюся в легенде и полученную в ходе 

исследований историков.  

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, 

плебей, республика, консул,народный трибун, Сенат, вето, 

легион, понтифик, авгур. 

Объяснять, как было организовано управление Римской 

республикой (какими полномочиями обладали консулы, 

народные трибуны, Сенат, народное собрание).  

Рассказывать об организации и вооружении римской 

армии, привлекая иллюстрации учебника.  

Называть главных богов древних римлян, устанавливать 

соответствие римских и греческих богов. 

Показывать на исторической карте, с какими противниками 

воевали римляне в борьбе за власть над Италией. 

Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим 

спасли», «Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!»  

 

Римские 

завоевания 

в Средизем

номорье (3 

ч) 

Войны Рима 

с Карфагеном. 

Ганнибал; битва 

при Каннах. 

Поражение 

Карфагена. 

Установление  

господства Рима 

в Средиземноморь

е. Римские 

провинции 

Представлять общую характеристику Пунических войн 

(причины, хронологический период, участники, наиболее 

значительные походы и сражения, итоги).  

Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал. 

Показывать на исторической карте территории римских 

провинций, объяснять, какие современные географические 

названия берут начало от названий римских провинций 

 

Поздняя 

Римская 

республика

. 

Гражданск

ие войны (5 

ч)  

Подъем сельского 

хозяйства. 

Латифундии. 

Рабство. Борьба за 

аграрную 

реформу. Реформы 

Гракхов: проекты 

реформ, 

мероприятия, 

итоги. 

Гражданская война 

и установление 

Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме 

во II в. до н. э. стал вопрос о переделе «общественной 

земли». 

Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная 

земля», гражданская война, диктатор, проскрипции, 

триумвират, вольноотпущенник, гладиатор.  

Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев 

Гракхов.  

Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать 

информацию, высказывать оценочные суждения). 

Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, 

какие силы противостояли друг другу.  
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диктатуры Суллы. 

Восстание 

Спартака. Первый 

триумвират. 

Участие армии в 

гражданских 

войнах. Гай Юлий 

Цезарь: путь к 

власти, диктатура. 

Борьба между 

наследниками 

Цезаря. Победа 

Октавиана 

Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме.  

Рассказывать о восстании под руководством Спартака 

(причины, участники, основные периоды восстания, итоги).  

Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, 

благодаря чему он вошел в историю. 

Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что 

означали выражения «Жребий брошен!», «Перейти 

Рубикон». 

Называть главных участников борьбы за власть после 

смерти Цезаря и ее итоги  

Расцвет 

и падение 

Римской 

империи (6 

ч)  

Установление 

императорской 

власти. Октавиан 

Август. 

Императоры Рима: 

завоеватели и 

правители. 

Римская  

империя: 

территория, 

управление. 

Римское 

гражданство. 

Повседневная 

жизнь в столице 

и провинциях.  

Возникновение 

и распространение 

христианства. 

Император 

Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь. 

Разделение 

Римской империи 

на Западную 

и Восточную 

части.  

Начало Великого 

переселения 

народов. Рим и 

варвары. Падение 

Западной Римской 

империи 

Рассказывать об установлении единоличной власти 

Октавиана Августа.  

Представлять характеристики римских императоров, их 

правления (Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору).  

Показывать на исторической карте территорию Римской 

империи, объяснять, как было организовано управление 

провинциями.  

Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о 

повседневной жизни в столице и провинциях Римской 

империи.  

Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, 

чем различались условия их жизни и труда. 

Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, 

Колизей, акведук, амфитеатр, термы.  

Рассказывать о возникновении и распространении 

христианства, объяснять, чем отличалась новая религия от 

верований римлян.  

Характеризовать политику римских императоров в 

отношении христиан, объяснять, как и при каких 

обстоятельствах она была изменена.  

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, 

Евангелие, апостол, церковь, патриарх, епископ. 

Рассказывать о разделении Римской империи на Западную 

и Восточную.  

Систематизировать в форме таблицы информацию о 

нападениях варваров на Рим. 

Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала 

Западная Римская империя?» 

 

Культура 

Древнего 

Рима (3 ч) 

Римская 

литература, 

золотой век 

поэзии. 

Ораторское 

Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», 

называть имена поэтов золотого века. 

Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме 

(философия, география, история). 

Объяснять, какое значение и почему придавалось в 
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искусство; 

Цицерон.  

Развитие наук. 

Архитектура 

и скульптура. 

Пантеон 

Древнем Риме ораторскому искусству.  

Составлять описание известных архитектурных 

сооружений Древнего Рима (по выбору).  

Сравнивать внешний вид древнегреческих и 

древнеримских храмов. Определять общие черты и 

различия.  

Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем 

рассказывают римские скульптурные портреты 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира  
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6 КЛАСС (68 часов) 
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Тематическ

ие блоки, 

темы 

Основное  

содержание2 
Основные виды деятельности обучающихся 

 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Всеобщая история. История Средних веков (23 ч) 

Введение 

(1 ч) 

Средние века: 

понятие, 

хронологические 

рамки 

и периодизация 

Средневековья 

Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, 

связанных с падением Западной Римской империи, а 

также хронологические рамки и основные периоды 

истории Средних веков 

Заполняется по мере изучения содержания 

учебного предмета 

Народы 

Европы 

в раннее 

Средневеко

вье (4 ч) 

Падение Западной 

Римской империи 

и возникновение 

варварских 

королевств. 

Завоевание 

франками Галлии. 

Хлодвиг. 

Усиление 

королевской 

власти. Салическая 

правда. Принятие 

франками 

христианства.  

Показывать на исторической карте маршруты 

перемещения варварских народов в Европе в V—VI вв. и 

наиболее значительные варварские королевства, 

основанные в бывших владениях Западной Римской 

империи.  

Характеризовать общественное устройство германских 

племен, объяснять, в чем состояли его отличия от 

римских порядков.  

Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг сумел стать 

королем, укреплял свою власть. Раскрывать значение 

принятия Хлодвигом христианства.  

 

 

 

 Франкское 

государство в 

VIII—IX вв. 

Усиление власти 

майордомов. Карл 

Мартелл и его 

военная реформа. 

Завоевания Карла 

Великого. 

Управление 

империей. 

«Каролингское 

возрождение». 

Верденский 

раздел, его 

причины 

и значение. 

 

Образование 

государствво 

Франции, 

Германии, Италии. 

Священная 

Римская империя. 

Британия 

Объяснять значение принятия христианства 

восточноевропейскими народами. Рассказывать о 

просветительской миссии Кирилла и Мефодия. 

Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, 

конунг, эрл, драккар, путь «из варяг в греки», миссионер, 

латиница, кирил- 

лица. 

Объяснять, из-за чего возникали конфликты между 

императорами Священной Римской империи и римскими 

папами. 

Извлекать и анализировать информацию из 

исторических источников (фрагментов Салической 

правды, документов,  

хроник) 
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и Ирландия в 

раннее 

Средневековье. 

Норманны: 

общественный 

строй, завоевания. 

Ранние славянские 

государства. 

Возникновение 

Венгерского 

королевства. 

Христианизация 

Европы. Светские 

правители и папы 

Византийск

ая империя 

в VI—XI 

вв. (2 ч)  

Территория, 

население 

империи ромеев. 

Византийские 

императоры; 

Юстиниан I. 

Кодификация 

законов. Внешняя 

политика 

Византии. 

Византия и 

славяне.  

Власть императора 

и церковь. 

Культура 

Византии. 

Образование и 

книжное дело. 

Художественная 

культура 

(архитектура, 

иконопись) 

Характеризовать, используя историческую карту, 

географическое положение и состав населения земель, 

входивших в Восточную часть Римской империи.  

Рассказывать о власти византийских императоров.  

Представлять характеристику личности и деятельности 

императора Юстиниана I (завоевания, законодательство, 

строительство). 

Объяснить значение понятий и терминов: ромеи, 

басилевс, кодекс Юстиниана, базилика, икона, 

иконоборчество, церковный собор, фема. 

Раскрывать, какое место занимала церковь в 

византийском государстве, как складывались отношения 

императоров и патриархов.  

Характеризовать отношения Византии с соседними 

государствами и народами, в том числе Русью.  

Представлять описание внешнего вида и внутреннего 

убранства византийских храмов, используя иллюстрации 

учебника.  

Характеризовать культурное наследие Византии, ее вклад 

в мировую культуру 

 

Арабы 

в VI—ХI 

вв.(2 ч)  

Природные 

условия 

Аравийского полу- 

острова. Основные 

занятия арабов. 

Традиционные 

верования. Пророк 

Мухаммад и 

возникновение 

ислама. Хиджра. 

Победа новой 

веры. Коран.  

Завоевания арабов. 

Мир ислама. 

Арабский халифат, 

его расцвет и 

Рассказывать о расселении и основных занятиях 

арабских племен. 

Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей 

пророка Мухаммада, чем отличалось его учение от 

традиционных верований арабов. 

Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, 

Сунна,  

Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, халиф, халифат. 

Объяснять, какие положения были закреплены в главных 

священных книгах ислама, какое значение они имели для 

арабской общины. 

Показывать на исторической карте территории, 

завоеванные арабами к середине VIII в., объяснять 

причины побед арабских войск. 

Характеризовать политику мусульманских правителей в 

завоеванных землях.  
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распад. Культура 

исламского мира. 

Образование 

и наука. Роль 

арабского языка. 

Расцвет 

литературы и 

искусства. 

Архитектура 

Объяснять причины распада Арабского халифата.  

Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, 

литературы, искусства. 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего 

убранства мечетей арабского мира, используя 

иллюстрации учебника 

 

 

 

 

 

Средневеко

вое 

европейско

е общество 

(3 ч) 

Аграрное 

производство. 

Натуральное 

хозяйство. 

Феодальное 

землевладение.  

Знать и рыцарство: 

социальный 

статус, образ 

жизни. Замок 

сеньора. 

Куртуазная 

культура.  

Крестьянство: 

зависимость 

от сеньора, 

повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская  

община 

Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры. 

Население 

городов. Цехи 

и гильдии. 

Городское 

управление. 

Борьба городов за 

само- 

управление. 

Средневековые 

города- 

республики. 

Развитие торговли. 

Ярмарки. 

Торговые пути 

в Средиземноморь

е и на Балтике. 

Ганза. Облик 

средневековых 

городов. Образ 

Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, 

как строились отношения сеньора и вассала.  

Раскрывать значение понятий и терминов: феод, сеньор, 

вассал, сословие, рыцарь, турнир. 

Представлять характеристику средневекового рыцаря 

(социальное положение, образ жизни, кодекс рыцарской 

чести). 

Описывать внешний облик и внутреннюю планировку 

средневекового замка, объяснять назначение отдельных 

частей замка, построек.  

Характеризовать положение и повинности 

средневековых крестьян.  

Объяснять значение понятий и терминов: барщина, 

подать, десятина, община, натуральное хозяйство 

Рассказывать, как происходило возрождение городов в 

средневековой Европе.  

Называть основные группы населения средневековых 

городов, описывать их занятия и положение.  

Объяснять, как горожане добивались независимости 

своих городов от власти сеньоров. 

Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, цеховой 

устав, городское право, городское самоуправление, 

магистрат, ратуша, ярмарка, банк. 

Показывать на исторической карте крупнейшие торговые 

центры средневековой Европы, основные торговые пути.  

Составлять описание центральной площади 

средневекового города (по выбору), объяснять 

назначение находившихся на ней зданий, 

характеризовать особенности их архитектуры. 

Рассказывать о повседневной жизни горожан, используя 

текст и иллюстрации учебника.  

Объяснять, какая информация содержится в 

средневековых миниатюрах, в чем состоит их ценность 

как исторических источников 

Характеризовать место церкви в средневековом обществе 

(церковная иерархия, влияние церкви на общество, 

имущественное положение).  

Раскрывать значение понятий и терминов: монастырь, 

монашеский орден, Святая земля, крестоносцы. 

Объяснять, кто и почему отправлялся в походы в Святую 

землю. Называть наиболее значительные Крестовые 

походы, их участников и итоги.  
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жизни и быт 

горожан  

 

Церковь и 

духовенство. 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Борьба пап за 

независимость 

церкви от светской 

власти. Крестовые 

походы: цели, 

участники, итоги. 

Ереси: причины 

возникновения 

и распространения

. Преследование 

еретиков 

Подготовить сообщение о духовно-рыцарских орденах, 

созданных во время Крестовых походов (с 

использованием информации учебника и 

дополнительных материалов). 

Характеризовать причины появления и основные 

положения еретических учений в европейских странах в 

XII—XIII вв.  

Рассказывать, какие средства и методы церковь 

использовала в борьбе против еретиков. 

Объяснять значение понятия инквизиция 

 

Государств

а Европы 

в XII—XV 

вв. (4 ч) 

Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Англии, Франции. 

Столетняя война; 

Ж. Д’Арк.  

Священная 

Римская империя в 

ХII—ХV вв. 

Польско-литовское 

государство 

в XIV—XV вв. 

Реконкиста 

и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полу- 

острове. 

Итальянские 

государства в 

XII—XV вв. 

Развитие 

экономики в 

европейских 

странах в период 

Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской 

власти в странах Западной Европы в период зрелого 

Средневековья.  

Рассказывать о создании парламентов в европейских 

государствах, раскрывать значение этих событий.  

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-

представительная монархия, парламент, 

централизованное государство, Великая хартия 

вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании централизованных государств в 

Англии, Франции, на Пиренейском полуострове, 

выделять общие черты этих процессов и особенности 

отдельных стран. 

Называть причины, главных участников, ключевые 

события и итоги Столетней войны. Объяснять, чем 

известна в истории Жанна Д’Арк.  

Раскрывать особенности политического развития земель 

Священной Римской империи и итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского хозяйства и усилении 

городов в странах Западной Европы в период зрелого 

Средневековья.  

Объяснять причины обострения социальных 

противоречий в городах и деревнях.  

Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, 

восстание под руководством УотаТайлера).  

Представлять характеристику гуситского движения в 

Чехии и Гуситских войн 1419—1434 гг.  

 

Показывать на исторической карте территории и 

государства, завоеванные османами в XIV—XV вв.  

Рассказывать о взятии османами Константинополя. 

Объяснять, как было воспринято современниками это 

событие и какие последствия оно имело 
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зрелого 

Средневековья. 

Обострение 

социальных 

противоречий 

в ХIV в. (Жакерия, 

восстание 

УотаТайлера). 

Гуситское 

движение в Чехии.  

 

Византийская 

империя и 

славянские 

государства 

в XII—XV вв. 

Экспансия турок- 

османов. 

Османские 

завоевания на 

Балканах. 

Падение 

Константинополя  

Культура 

средневеко

вой 

Европы (2 

ч)  

Представления 

средневекового 

человека о мире. 

Место религии 

в жизни человека 

и общества. 

Образование: 

школы 

и университеты. 

Сословный 

характер 

культуры. 

Рыцарская 

литература. 

Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический стили в 

художественной 

культуре. Развитие 

знаний о природе 

и человеке. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творения. 

Изобретение 

европейского 

книгопечатания; 

Раскрывать роль религии в жизни средневекового 

человека и общества.  

Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах. 

Рассказывать, когда и в каких странах появились первые 

европейские университеты, кто выступал их 

основателями.  

Объяснять значение понятий и терминов: университет, 

магистр, лекция, диспут, схоластика. 

Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер 

средневековой культуры, приводить примеры разных 

литературных жанров. 

Характеризовать основные черты романского и 

готического стилей в художественной культуре, 

выявлять их в изображениях архитектурных сооружений. 

Раскрывать значение понятий и терминов: романский 

стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

Называть известных представителей европейского 

гуманизма и Раннего Возрождения, объяснять, что было 

новым в их взглядах на мир и человека. 

Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве 

мастеров Раннего Возрождения (по выбору). 

Раскрывать значение изобретения европейского 

книгопечатания 
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И.Гутенберг 

Страны 

Востока 

в Средние 

века (3 ч)  

Османская 

империя: 

завоевания турок-

османов (Балканы, 

падение 

Византии). 

Управление 

империей, 

положение 

покоренных 

народов. 

 

Монгольская 

держава: 

общественный 

строй монгольских 

племен, 

завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями.  

 

Китай: империи, 

правители и 

подданные, борьба 

против 

завоевателей.  

 

 

Япония: 

образование 

государства, 

власть 

императоров 

и управление 

сегунов. 

 

Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман, 

Делийский 

султанат.  

Культура народов 

Востока. 

Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших государств Востока в Средние века. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

возникновении Османского государства и завоеваниях 

турок-османов в XIII—XV вв.  

Характеризовать систему управления Османской 

империей, политику османов в отношении покоренных 

народов.  

 

 

Систематизировать в форме таблицы информацию о 

завоеваниях монголов в правление Чингисхана и его 

наследников.  

Рассказывать об организации и вооружении 

монгольского войска.  

Показывать на карте территории главных улусов 

монгольской державы и объяснять, как монголы 

управляли завоеванными землями. 

 

 

 

 

Объяснять, как было организовано управление 

средневековыми китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка императорских чиновников.  

Характеризовать важнейшие изобретения китайцев в 

VII—XIII вв. и объяснять, как эти изобретения попадали 

к другим народам.  

 

Объяснять, каким было положение императора в Японии 

и какую роль в управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать о религиозных верованиях жителей 

Японии.  

Сравнивать статус и кодекс поведения японского 

самурая и европейского рыцаря, определять, что было 

общим. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

мусульманском завоевании Индии и создании 

Делийского султаната. 

 

Используя иллюстрации, рассказывать о культуре 

народов Востока в V—XV вв., распознавать характерные 

черты в архитектурных сооружениях, произведениях 

живописи 
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искусства 

и ремесла 

Государств

а 

доколумбов

ой 

Америки 

в Средние 

века (1 ч)  

Цивилизации 

майя, ацтеков и 

инков: 

общественный 

строй, 

религиозные 

верования, 

культура. 

Появление 

европейских 

завоевателей 

Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях 

их жизни, основных занятиях.  

Называть и показывать на исторической карте крупные 

государства, существовавшие в Америке в эпоху 

Средневековья. 

Систематизировать материал о цивилизациях 

средневековой Америки в таблице (территория, главные 

города, правители, религиозные верования, знания, 

искусство).  

Представлять сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной из средневековых 

цивилизаций Америки (по выбору) 

 

Обобщение 

(1 ч)  

Историческое и культурное наследие Средних веков   

История России. От Руси к Российскому государству (45 ч) 

Введение 

(1 ч) 

Место и роль 

России в мировой 

истории. 

Периодизация и 

источники 

российской 

истории  

Объяснять, что изучает история Отечества. 

Различать виды исторических источников, с опорой на 

приобретенные ранее знания (5—6 кл.). 

Характеризовать источники по российской истории. 

Показывать своеобразие геополитического положения 

России с опорой на историческую карту 

 

Народы 

и государст

ва на 

территории 

нашей 

страны 

в древности

. Восточная 

Европа  

в середине 

I тыс. н. э. 

(5 ч) 

Заселение 

территории нашей 

страны человеком. 

Особенности 

перехода от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

Ареалы 

древнейшего 

земледелия и 

скотоводства.  

Скифы и скифская 

культура. 

Античные города-

государства 

Северного 

Причерноморья. 

Боспорское 

царство. 

Пантикапей. 

Античный 

Херсонес. 

Скифское царство 

в Крыму. Дербент.  

Находить и показывать на исторической карте места 

расселения древнего человека на территории России, 

древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племен, народов. 

Характеризовать культурное наследие древних 

цивилизаций на территории нашей страны (привлекая 

знания из истории Древнего мира). 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Показывать на исторической карте территории 

расселения восточных славян; извлекать из карты 

информацию о природных условиях, влияющих на 

занятия славян.  

Характеризовать общественный строй и политическую 

организацию восточных славян. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий и терминов: ислам, иудаизм, 

подсечная система земледелия, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, язычество 
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Великое 

переселение 

народов. 

Славянские 

общности 

Восточной Европы 

и их соседи. 

Хозяйство 

восточных славян, 

их общественный 

строй и 

политическая 

организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные 

верования.  

Страны и народы 

Восточной 

Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. 

Волжская 

Булгария 

 

 

Русь в 

IX — 

начале 

XII в. (13 ч) 

Образование 

государства Русь. 

Исторические 

условия 

складывания 

русской 

государственности

.  

Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование 

территории 

государства Русь. 

Дань и полюдье. 

Первые русские 

князья. Отношения 

с Византийской 

империей, 

странами 

Центральной, 

Западной и 

Северной Европы, 

кочевниками 

европейских 

степей. Путь «из 

варяг в греки». 

Волжский 

торговый путь.  

Раскрывать предпосылки и называть время образования 

государства Русь. 

Показывать на исторической карте территорию 

государства Русь, главные торговые пути, крупные 

города. Извлекать из исторической карты информацию 

о направлениях походов князей (Олега, Игоря, 

Святослава). 

Систематизировать информацию о деятельности 

первых русских князей (в виде таблицы). 

Приводить примеры взаимоотношений Руси с соседними 

племенами и государствами. 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий и терминов: государство, 

Русь, христианство, православие, князь, дружина, 

полюдье, дань, уроки, погосты. 

 

 

Характеризовать политический строй Руси, внутреннюю 

и внешнюю политику русских князей в конце X — 

первой трети XII в.  

Раскрывать значение съезда князей в Любече. 

Извлекать информацию из письменных источников: 

«Русской Правды», «Устава» Владимира Мономаха и 

использовать ее в рассказе о положении отдельных групп 

населения Руси.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха (привлекая 

дополнительные источники информации). 
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Князь Владимир. 

Принятие 

христианства и его 

значение. 

Византийское 

наследие на Руси.  

 

Русь в конце X — 

начале XII 

в.Территория, 

органы власти, 

социальная 

структура, 

хозяйственный 

уклад, крупнейшие 

города Восточной 

Европы. 

Территориально- 

политическая 

структура Руси. 

Борьба за власть 

между сыновьями 

Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при 

Ярославичах. 

Владимир 

Мономах. 

 

Русская церковь.  

Древнерусское 

право: Русская 

Правда.  

Внешняя политика 

и международные 

связи.  

 

Культурное 

пространство. 

Повседневная 

жизнь, сельский 

и городской быт. 

Формирование 

единого 

культурного 

пространства. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, 

берестяные 

грамоты.  

Появление 

древнерусской 

литературы. 

Рассказывать о роли Православной церкви на Руси. 

Объяснять смысл понятий и терминов: вече, 

вотчина,люди, смерды, закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, монастырь, инок (монах). 

Описывать древнерусский город; рассказывать о жизни 

горожан. 

 

Характеризовать основные достижения культуры 

Древней Руси.  

Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-

купольный храм, фреска, мозаика, берестяные грамоты, 

летопись, житие, былины.  

Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации для проектной работы 

«Как жили наши предки в далеком прошлом» (на 

материале истории края, города) 
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Произведения 

летописного 

жанра. «Повесть 

временных лет». 

Первые русские 

жития. 

Произведения 

Владимира Моно- 

маха. Иконопись.  

Искусство книги.  

Архитектура. 

Начало храмового 

строительства: 

Десятинная 

церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская. 

Ремесло. Военное 

дело и оружие 

 

 

 

 

 

Русь в 

середине 

XII — 

начале 

XIII в. (6 ч) 

Формирование 

системы земель — 

самостоятельных 

государств. 

Важнейшие земли, 

управляемые 

ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, 

Смоленская, 

Галицкая, 

Волынская, 

Суздальская. 

Земли, имевшие 

особый статус: 

Киевская 

и Новгородская. 

Внешняя политика 

русских земель. 

Формирование 

региональных 

центров культуры: 

летописание и 

памятники 

литературы. 

Белокаменные 

храмы Северо-

Восточной Руси 

Называть время и раскрывать причины и последствия 

распада Руси на отдельные самостоятельные земли.  

Извлекать из исторической карты информацию о 

географическом положении важнейших самостоятельных 

центров Руси; раскрывать их особенности. 

Характеризовать социально-политическое развитие, 

достижения культуры отдельных земель (в том числе с 

использованием регионального материала). 

Систематизировать материал о важнейших русских 

землях в XII — первой трети XIII в. (в форме таблицы). 

Проводить поиск исторической информации для 

сообщений об отдельных исторических личностях и 

памятниках культуры периода политической 

раздробленности.  

Описывать памятники архитектуры рассматриваемого 

периода (включая региональные) 

 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских 

земель, территориальный рост Московского княжества.  

Раскрывать причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы.  

Рассказывать о Куликовской битве, привлекая 

историческую карту; раскрывать ее значение.  

Оценивать вклад Дмитрия Донского в историю страны. 

Приводить примеры роли Православной церкви в 

ордынский период. 

Характеризовать политику Золотой Орды в отношении 

подчиненных народов. 
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Ордена 

крестоносцев и 

борьба с их 

экспансией на 

западных границах 

Руси. Александр 

Невский. 

 

Княжества Северо- 

Восточной Руси. 

Противостояние 

Твери и Москвы. 

Возвышение 

Московского 

княжества. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская 

битва. Закрепление 

первенствующего 

положения 

московских 

князей.  

Роль 

Православной 

церкви в 

ордынский период 

русской истории.  

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной Европы 

и Сибири в XIII—

XV вв.Золотая 

Орда. Принятие 

ислама. Распад 

Золотой Орды, 

образование 

татарских ханств.  

 

 

Народы Северного 

Кавказа. 

 

Культурное 

пространство. 

Межкультурные 

связи 

и коммуникации. 

Летописание. 

Литературные 

памятники 

Куликовского 

цикла. Жития. 

Архитектура. 

Рассказывать о судьбе Крыма после монгольского 

завоевания (на основании учебника и дополнительных 

источников). 

Показывать на исторической карте государства, 

возникшие после распада Золотой Орды. 

 

Составлять план рассказа о развитии летописания, 

памятниках литературы рассматриваемого периода. 

Представлять описание памятников архитектуры и 

изобразительного искусства рассматриваемого периода.  

Подготовить сообщение о творчестве Андрея Рублева 
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Изобразительное 

искусство. Феофан 

Грек. Андрей 

Рублев 

Формирова

ние единого 

Русского  

государств

а в XV в. (8 

ч) 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве во 

второй чет- 

верти XV в. 

Новгород и Псков 

в XV в. Падение 

Византии и рост 

церковно- 

политической роли 

Москвы в 

православном 

мире. Иван III.  

Присоединение 

к Москве 

Новгорода 

и Твери, других 

земель. 

Ликвидация 

зависимости от 

Орды. Расширение 

международных 

связей 

Московского 

государства. 

Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Формирование 

единого аппарата 

управления. 

 

Культурное 

пространство 

единого 

государства. 

Изменение 

восприятия мира. 

Сакрализация 

великокняжеской 

власти. 

Флорентийская 

уния. 

Установление 

автокефалии 

Показывать на исторической карте рост территории 

Русского государства в XV в.  

Характеризоватьотношения Москвы с Литвой и Ордой.  

Раскрывать последствия династической войны в 

Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, приведших к ликвидации 

ордынского владычества. 

Систематизировать (в форме таблицы) информацию 

оприсоединении к Москве городов, земель в правление 

Ивана III.  

Раскрывать значение создания единого Русского 

государства. 

Объяснять значение понятий и терминов: централизация, 

поместье, крестьяне, кормление. 

Характеризовать политический строй русского 

государства, систему управления страной. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Ивана III, давать оценку его вклада в историю России. 

Извлекать информацию из Судебника 1497 г. и 

использовать ее в рассказе о взаимоотношениях между 

землевладельцами и крестьянами. 

 

 

Характеризовать роль Православной церкви в 

укреплении Русского государства.  

Раскрывать значение понятий: ересь, автокефалия.  

Сопоставлять позиции нестяжателей и иосифлян, 

объяснять, в чем заключались различия. 

Систематизировать информацию о достижениях 

культуры Русского государства в XV в. (в форме 

таблицы, тезисов). 

Составлять описание памятников культуры на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

интернет-ресурсов, непосредственного наблюдения 

(использование регионального материала). 

Участвовать в составлении и презентации альбома о 

повседневной жизни жителей родного края, памятниках 

культуры изучаемого периода 
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Русской церкви. 

Внутрицерковная 

борьба (иосифляне 

и нестяжатели). 

Ереси. Развитие 

культуры единого 

Русского 

государства. 

Летописание. 

Житийная 

литература. 

Архитектура. 

Русская икона. 

Повседневная 

жизнь горожан и 

сельских жителей 

Обобщение 

(2 ч) 

   

7 КЛАСС (68 часов) 

Тематически

е блоки, темы 

Основное  

содержание  
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 ч) 

Введение 

(1 ч)  

Понятие «Новое 

время». 

Хронологические 

рамки 

и периодизация 

Нового времени 

Обозначать на ленте времени общие хронологические 

рамки и основные периоды истории Нового времени 
Заполняется по мере изучения содержания 

учебного предмета 

Великие 

географиче

ские 

открытия 

(2 ч)  

Предпосылки 

Великих 

географических 

открытий. Поиски 

европейцами 

морских путей в 

страны Востока. 

Экспедиции 

Колумба. 

Тордесильясский 

договор 1494 г. 

Открытие Васко да 

Гамой морского 

пути в Индию. 

Кругосветное 

плавание 

Магеллана. 

Объяснять, что способствовало росту интереса 

европейцев к дальним странам в XV в., раскрывать 

предпосылки Великих географических открытий. 

Рассказывать, используя карту, о начале поисков 

морского пути в Индию в XV в.  

Подготовить и представить сообщение об экспедициях 

Х. Колумба, давать оценку их результатов и значения.  

Объяснять, в чем состояли главные положения и 

значение Тордесильясского и Сарагосского договоров. 

Показывать на исторической карте маршруты 

экспедиций Васко да Гамы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, 

называть их результаты. 

Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, 

конкистадор, доминион, монополия, плантация. 

Объяснять, почему конкистадорам удалось относительно 

быстро завоевать могущественные государства 

Центральной и Южной Америки.  
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Плавания Тасмана 

и открытие 

Австралии. 

Завоевание 

конкистадоров 

в Центральной и 

Южной Америке 

(Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). 

Европейцы 

в Северной 

Америке. Поиски 

северо- 

восточного 

морского пути в 

Китай и Индию. 

Политические, 

экономические 

и культурные 

последствия 

Великих 

географических 

открытий конца 

XV — XVI в. 

Раскрывать, что изменилось в положении населения 

Центральной и Южной Америки с приходом 

европейских завоевателей.  

Сравнивать начало освоения европейцами территорий в 

Южной Америке и в Северной Америке (основные 

занятия европейских колонистов; положение местного 

населения; организация хозяйства), выявлять различия. 

Рассказывать, используя историческую карту, о поисках 

европейцами северо-восточного пути в страны Дальнего 

Востока, о том, как устанавливались их отношения с 

российским государством.  

Характеризовать итоги Великих географических 

открытий конца XV — XVII в.: а) для европейских стран; 

б) для народов Нового света; в) для всеобщей истории 

Изменения 

в европейск

ом 

обществе 

в XVI—

XVII вв. 

(2 ч) 

Развитие техники, 

горного дела, 

производства 

металлов. 

Появление 

мануфактур. 

Возникновение 

капиталистических 

отношений. 

Распространение 

наемного труда в 

деревне. 

Расширение 

внутреннего и 

мирового рынка. 

Изменения 

в сословной 

структуре 

общества, 

появление новых 

социальных групп. 

Повседневная 

жизнь обитателей 

городов и деревень  

Называть новые источники энергии, которые стали 

использоваться в Европе в XV—XVII вв., объяснять, 

развитию каких отраслей производства это 

способствовало.  

Сравнивать ремесленное и мануфактурное 

производство, объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

централизованная и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, буржуазия. 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение 

крестьянства в начале Нового времени.  

Называть новые группы населения, появившиеся в 

европейских странах в раннее Новое время.  

Составлять описание европейского города XVI—XVII 

вв. («типичный город» или конкретный город по 

выбору).  

Характеризовать условия жизни разных групп населения 

в европейских городах XVI—XVII вв. 

 

Реформаци

я и 

контррефо

рмация 

Причины 

Реформации. 

Начало 

Реформации в 

Характеризовать предпосылки Реформации в Германии.  

Раскрывать содержание основных положений учения 

Лютера, объяснять, в чем заключалась их новизна.  

Объяснять значение понятий и терминов: Реформация, 
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в Европе(2 

ч) 

Германии; М. 

Лютер. 

Развертывание 

Реформации 

и Крестьянская 

война в Германии. 

Распространение 

протестантизма 

в Европе. 

Кальвинизм. 

Религиозные 

войны. Борьба 

католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Контрреформация. 

Инквизиция 

индульгенция, секуляризация, булла, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты. 

Раскрывать, представители каких групп германского 

общества и почему поддержали М. Лютера.  

Представлять характеристику Крестьянской войны в 

Германии. 

Извлекать и комментировать информацию из 

исторических текстов (фрагменты богословских 

сочинений и др.).  

Представлять характеристики М. Лютера, Ж. Кальвина.  

Объяснять, кем и каким образом осуществлялась 

контрреформация, каковы были результаты этой 

политики. 

Раскрывать, привлекая информацию карты, чем 

завершились к концу XVI в. религиозные войны между 

католиками и протестантами 

Государств

а Европы 

в XVI—

XVII вв.(7 

ч)  

Абсолютизм 

и сословное 

представительство. 

Борьба 

за колониальные 

владения. Начало 

формирования 

колониальных 

империй.  

 

Испанияпод 

властью потомков 

католических 

королей. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

испанских 

Габсбургов.  

Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах: 

цели, участники, 

формы борьбы. 

Итоги и значение 

Нидерландской 

революции.  

Франция: путь 

к абсолютизму. 

Королевская власть 

и централизация 

управления 

страной. 

 

 

Объяснять значение понятий: абсолютизм, 

централизованное государство, протекционизм. 

 

Характеризовать политическое устройство и особенности 

экономического развития Испании в XVI—XVII вв. 

Раскрывать, на что была направлена внешняя политика 

испанских Габсбургов, приводить примеры конкретных 

действий.  

Характеризовать положение Нидерландов под властью 

Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая историческую карту, о 

национально- 

освободительном движении в Нидерландах, его 

причинах, целях, участниках, формах борьбы. 

Объяснять, в чем состояло значение событий 1566—1609 

гг. для Нидерландов и для Европы начала Нового 

времени. 

 

 

 

 

 

 

Разъяснять, что свидетельствовало об усилении 

королевской власти во Франции в XVI в. 

Представлять характеристику Религиозных войн второй 

половины XVI в. во Франции (хронологические рамки; 

основные участники; формы борьбы; ключевые события; 

итоги и последствия). 

Объяснять, что стоит за названием «Варфоломеевская 

ночь», как оценивали это событие современники.  

Рассказывать, в результате каких обстоятельств и 

событий Генрих Бурбон стал основателем новой 

королевской династии во Франции. 

Объяснять, что предусматривал Нантский эдикт 1598 г., 
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Католики и 

гугеноты. 

Религиозные 

войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 

1598 г. Людовик 

XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. 

Французский 

абсолютизм при 

Людовике XIV. 

 

Англия.Развитие 

капиталистическог

о 

предпринимательст

ва в городах и 

деревнях. 

Укрепление 

королевской власти 

при Тюдорах. 

Генрих VIII и 

королевская 

реформация. 

«Золотой век» 

Елизаветы I.  

 

Английская 

революция 

середины XVII в. 

Причины, 

участники, этапы 

революции. 

Размежевание в 

революционном 

лагере. 

О. Кромвель. Итоги 

и значение 

революции. 

Реставрация 

Стюартов. Славная 

революция. 

Становление 

английской 

парламентской 

монархии.  

 

 

Страны 

Центральной, 

Южной и Юго-

Восточной 

давать оценку значения этого документа.  

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Людовика XIV.  

 

 

 

Раскрывать, что составляло основу экономического 

процветания Англии в XVI в. 

Объяснять значение понятий и терминов: огораживания, 

новое дворянство, королевская реформация, монополия, 

Великая Армада. 

Раскрывать, в чем заключалось усиление королевской 

власти в Англии при королях династии Тюдоров. 

Рассказывать об особенностях английской реформации, 

объяснять, почему ее назвали «королевской». 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Елизаветы I. 

Объяснять, что давало основание определять правление 

Елизаветы I как «золотой век». 

 

Раскрывать причины Английской революции середины 

XVII в.  

Объяснять, почему события 1642—1648 гг. историки 

определяют понятием «гражданская война».  

Характеризовать состав и цели противостоявших друг 

другу в гражданской войне лагерей. 

Объяснять значение понятий и терминов: роялист, 

пресвитериане, железнобокие, лорд-протектор. 

Раскрывать причины победы парламентского лагеря в 

борьбе против короля.  

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Оливера Кромвеля.  

Рассказывать о причинах и следствиях Славной 

революции 1688 г.  

Давать сравнительную характеристику партий вигов и 

тори.  

Высказывать суждение о том, что изменила в Англии 

революция середины XVII в. 

 

Показывать на исторической карте государства, 

находившиеся в рассматриваемый период в Центральной, 

Южной и Юго-Восточной Европе. 

Раскрывать обстоятельства вхождения различных 

народов в состав империй 
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Европы. В мире 

империй и вне его. 

Германские 

государства. 

Итальянские земли. 

Положение 

славянских 

народов. 

Образование Речи 

Посполитой 

Междунаро

дные 

отношения 

в XVI—

XVII 

вв.(2 ч) 

Борьба за 

первенство, 

военные 

конфликты между 

европейскими 

держа- 

вами. 

Столкновение 

интересов 

в приобретении 

колониальных 

владений и 

господстве на 

торговых путях. 

Противостояние 

османской 

экспансии в 

Европе. 

Образование 

державы 

австрийских 

Габсбургов. 

Тридцатилетняя 

война. 

Вестфальский мир 

Называть основные группы противоречий, 

существовавших в отношениях между ведущими 

европейскими государствами в XVI—XVII вв., 

приводить примеры их проявления. 

Рассказывать с опорой на историческую карту об 

экспансии Османской империи в Европе. 

Рассказывать о причинах Тридцатилетней войны и 

событиях, ставших поводом к ее развязыванию. 

Систематизировать информацию о Тридцатилетней 

войне 1618—1648 гг. (хронологические рамки и этапы; 

основные участники, блоки государств и их цели; 

ключевые события и их последствия; итоги). 

Показывать на карте территории, охваченные военными 

действиями в годы Тридцатилетней войны. 

Рассказывать о характере военных действий и их 

последствиях для населения и хозяйства европейских 

стран. 

Называть основные положения Вестфальского мира, 

объяснять, какие государства усилили свои позиции по 

итогам войны, а какие были ослаблены 

 

Европейска

я культура 

в раннее 

Новое 

время(3 ч) 

Высокое 

Возрождение в 

Италии: художники 

и их произведения. 

Северное 

Возрождение. Мир 

человека 

в литературе 

раннего Нового 

времени. 

М. Сервантес. 

У. Шекспир. Стили 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм). 

Французский театр 

эпохи классицизма. 

Называть мастеров итальянского Возрождения, 

творивших в первой четверти XVI в. (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти), и их 

произведения, объяснять, почему этот период получил 

название Высокого Возрождения.  

Рассказывать, о чем повествовали знаменитые романы 

XVI—XVII вв., объяснять, чем они привлекали читателей 

в ту эпоху и в последовавшие столетия. 

Представлять характеристику стилей классицизма и 

барокко, приводить примеры произведений.  

Раскрывать, в чем заключались новые взгляды на 

строение Вселенной, высказанные европейскими 

мыслителями, учеными в XVI—XVII вв., и объяснять, 

почему они вызвали отпор и преследование со стороны 

католической церкви. 

Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что изменяли 

исследования в области физики во взглядах на мир 
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Развитие науки: 

переворот в 

естество- 

знании, 

возникновение 

новой картины 

мира. Выдающиеся 

ученые и их 

открытия 

(Н. Коперник, 

И. Ньютон). 

Утверждение 

рационализма 

Страны 

Востока 

в XVI—

XVII вв.(3 ч

) 

Османская 

империя: на 

вершине 

могущества. 

Сулейман I 

Великолепный: 

завоеватель, 

законодатель. 

Управление 

многонационально

й империей. 

Османская армия.  

 

Индия при 

Великих Моголах. 

Начало 

проникновения 

европейцев. Ост- 

Индские компании.  

 

 

Китай в эпоху 

Мин. 

Экономическая и 

социальная 

политика 

государства. 

Утверждение 

маньчжурской 

династии Цин. 

 

Япония: борьба 

знатных кланов за 

власть, 

установление 

сегунатаТокугава, 

укрепление 

централизованного 

государства. 

«Закрытие» страны 

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, 

почему XVI в. считается временем наибольшего роста 

Османской державы.  

Рассказывать о правлении султана Сулеймана I, 

объяснять, почему он был прозван Великолепным.  

Рассказывать об организации османской армии, 

высказывать суждение о причинах ее побед.  

Характеризовать османскую систему управления 

обширными владениями в Азии, Европе, Африке.  

 

Раскрывать: а) что означало для населения Северной 

Индии установление власти мусульманской династии 

Великих Моголов; б) какие традиции населения Индии 

сохранялись и при новых правителях.  

Объяснять, что представляли собой Ост-Индские 

компании, созданные в европейских странах. 

 

Определять по материалу учебника, какие традиционные 

черты древних и средневековых китайских империй 

сохранялись в империи Мин, существовавшей в XIV—

XVII вв. 

Объяснять, в чем заключались особенности прихода к 

власти в Китае и последующей политики маньчжурской 

династии Цин. 

 

Рассказывать об обстоятельствах утверждения у власти в 

Японии династии сегуновТокугава.  

Характеризовать политику первых сегуновТокугава, ее 

результаты.  

Объяснять, чем было вызвано решение властей Японии 

«закрыть» свою страну для европейцев. 

 

 

 

 

Распознавать в иллюстрациях учебника и других 

визуальных материалах характерные чертыархитектуры 

и живописи отдельных стран Востока.  

Подготовить сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной их стран Востока в 
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для иноземцев.  

 

Культура и 

искусство стран 

Востока в XVI—

XVII вв. 

XVI—XVII вв. (по выбору), используя иллюстрации 

учебника и интернет-ресурсы 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и 

культурное 

наследие раннего 

Нового времени 

 

  

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству (45 ч) 

Россия 

в XVI в.(13 

ч) 

Завершение 

объединения 

русских земель. 

Княжение 

Василия III. 

Присоединение к 

Москве 

Псковской, 

Смоленской, 

Рязанской земель. 

Отмирание 

удельной системы. 

Внешняя политика 

Московского 

княжества в 

первой трети XVI 

в.: война 

с Великим 

княжеством 

Литовским, 

отношения 

с Крымским 

и Казанским 

ханствами.  

Органы 

государственной 

власти. 

Местничество. 

Местное 

управление. 

 

Царствование 

Ивана IV. 

Регентство Елены 

Глинской. 

Унификация 

денежной 

системы. Период 

боярского 

Показывать на исторической карте территорию России в 

первой трети XVI в.; называть русские земли, 

присоединенные к Москве в правление Василия III. 

Характеризовать структуру центральной и местной 

власти в первой трети XVI в. 

Сравнивать вотчину и поместье; раскрывать различия 

между ними. 

Характеризовать внешнюю политику России в первой 

трети XVI в.; оценивать ее результаты. 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-

представительная монархия, реформы, Земский собор, 

местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные 

лета, урочные лета, засечная черта. 

Раскрывать значение денежной реформы Елены 

Глинской. 

 

 

 

Характеризовать основные мероприятия реформ 1550-х 

гг.  

Извлекать информацию из Судебника 1550 г., царских 

указов и использовать ее в рассказе о положении 

различных слоев населения Руси, политике власти. 

Раскрывать значение создания стрелецкого войска. 

Показывать на исторической карте рост территории 

России в царствование Ивана IV; ход Ливонской войны, 

маршрут похода Ермака. 

Составлять план рассказа о народах Поволжья и Сибири 

в XVI в. 

Раскрывать последствия Ливонской войны для России. 

Рассказывать об отношениях России с Крымским 

ханством в XVI в. 

Характеризовать положение основных групп населения 

Российского государства в XVI в.  

Показывать с использованием карты, как расширялся 

национальный состав населения Русского государства. 

Объяснять причины введения, сущность и последствия 

опричнины. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 
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правления.  

Принятие Иваном 

IV царского 

титула. Реформы 

середины XVI в. 

Избранная рада. 

Земские 

соборы. 

Формирование 

органов местного 

самоуправления. 

Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор.  

Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание 

стрелецких полков 

и «Уложение 

о службе». 

Присоединение 

Казанского 

и Астраханского 

ханств. Войны 

с Крымским 

ханством. 

Ливонская война. 

Поход Ермака 

Тимофеевича. 

Начало 

присоединения 

к России Западной 

Сибири.  

Социальная 

структура 

российского 

общества. Начало 

закрепощения 

крестьян: Указ 

о «заповедных 

летах». 

Многонациональн

ый состав  

населения 

Русского 

государства.  

Опричнина, 

причины и 

характер. 

Оприxный террор. 

Результаты и 

последствия 

опричнины. 

Противоречивость 

личности Ивана 

Ивана IV Грозного; представлять и обосновывать 

оценку итогов его правления. 

Систематизировать в виде таблицы материал о 

закрепощении крестьян в XVI в. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Рассказывать о событиях и обстоятельствах, приведших к 

пресечению московской династии Рюриковичей 
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Грозного. 

Результаты и цена 

преобразований.  

 

Россия в конце 

XVI в. Царь Федор 

Иванович. Борьба 

за власть в 

боярском 

окружении. 

Учреждение 

патриаршества. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: Указ 

об «урочных 

летах». 

Пресечение 

царской династии 

Рюриковичей 

Смута  

в России (9 

ч) 

Накануне Смуты. 

Династический 

кризис. Воцарение 

Бориса Годунова 

и его политика. 

Смутное время 

начала XVII в. 

Дискуссия о его 

причинах, 

сущности и 

основных этапах. 

Самозванцы и 

самозванство. 

Личность 

Лжедмитрия I и его 

политика.  

Царь Василий 

Шуйский. 

Восстание Ивана 

Болотникова. 

Перерастание 

внутреннего 

кризиса в 

гражданскую 

войну. 

Лжедмитрий II. 

Вторжение на 

территорию 

России польско-

литовских 

отрядов. Оборона 

Троице-Сергиева 

монастыря. 

Раскрывать противоречия, существовавшие в русском 

обществе накануне Смуты. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса 

Годунова. 

 

Раскрывать причины Смуты. 

Называть хронологические рамки Смутного времени. 

Систематизироватьисторический материал в 

хронологической таблице «Основные события Смутного 

времени». 

Объяснять смысл понятий и терминов: Смута, 

самозванство.  

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, места действий польских 

и шведских интервентов, маршруты движения отрядов 

первого и второго ополчения. 

Высказывать суждения о роли Православной церкви, 

духовных лидеров в событиях Смутного времени. 

Представлять характеристики участников ключевых 

событий Смутного времени. 

 

Объяснять, что привело к подъему национально-

освободительного движения. 

Показывать на карте места действий земских ополчений. 

Характеризовать итоги и последствия Смуты для 

Российского государства. 

Участвовать в поиске материалов, подготовке и 

презентации группового сообщения «Организаторы и 

участники первого и второго ополчений» 
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Выборгский 

договор между 

Россией и 

Швецией. 

Открытое 

вступление Речи 

Посполитой в 

войну против 

России. Оборона 

Смоленска.  

Свержение 

Василия Шуйского 

и переход власти к 

Семибоярщине.  

 

Подъем 

национально-

освободительного 

движения. 

Патриарх 

Гермоген. Первое 

и второе земские 

ополчения. «Совет 

всея земли». 

Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. 

Земский собор 

1613 г. и его роль в 

укреплении 

государственности

. Избрание на 

царство Михаила 

Федоровича 

Романова. Итоги 

и последствия 

Смутного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

в XVII в. 

(16 ч) 

Россия при 

первых 

Романовых. 

Царствование 

Михаила 

Федоровича. 

Восстановление 

экономического 

потенциала 

страны. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьян.  

Царь Алексей 

Михайлович. 

Укрепление 

Характеризовать личность и деятельность первых 

Романовых — Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича. 

Представлять в виде схемы структуру высших органов 

государственной власти и управления в России XVII в. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных 

представительных и административных органов в 

системе управления государством. 

Объяснять смысл понятий: самодержавие, раскол, 

старообрядчество. 

Раскрывать причины и последствия церковного раскола. 

Составлять исторические портреты (характеристики) 

патриарха Никона, протопопа Аввакума. 

 

Характеризовать экономическое развитие России в XVII 

в., используя информацию исторической карты.  
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самодержавия. 

Ослабление роли 

Боярской думы. 

Развитие 

приказного строя. 

Усиление 

воеводской власти. 

Затухание 

деятельности 

Земских соборов. 

Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. 

Протопоп 

Аввакум, 

формирование 

религиозной 

традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор 

Алексеевич. 

Отмена 

местничества.  

 

Экономическое 

развитие России 

в XVII в. Первые 

мануфактуры.  

Ярмарки. 

Укрепление 

внутренних 

торговых связей и 

развитие 

хозяйственной 

специализации 

регионов 

Российского 

государства. 

Торговый и 

Новоторговый 

уставы. Торговля 

с европейскими 

странами 

и Востоком.  

 

Социальная 

структура 

российского 

общества. 

Государев двор, 

служилый город, 

духовенство, 

торговые люди, 

посадское 

население, 

Объяснять значение понятий и терминов: Государев 

двор, мануфактура, посад, ясак, ярмарка, крепостное 

право.  

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

объяснять, в чем заключались различия. 

Раскрывать значение принятия Новоторгового и 

Таможенного уставов.  

Составлять таблицу «Основные сословия и их 

положение в России XVII в.». 

 

 

Проводить поиск информации в отрывках из Соборного 

уложения 1649 г. для характеристики положения 

отдельных групп населения России, процесса 

закрепощения крестьян. 

Раскрывать причины социальных движений в России 

XVII в.  

Показывать на исторической карте места городских 

восстаний; территорию, охваченную восстанием Степана 

Разина. 

Систематизировать (в форме таблицы) материал о 

социальных движениях в России XVII в. 

 

 

Объяснять значение понятий и терминов: гетман, полки 

нового (иноземного) строя, засечная черта. 

Раскрывать причины восстания под руководством Б. 

Хмельницкого. 

Давать оценку значения вхождения земель Войска 

Запорожского в состав России.  

Характеризовать причины и итоги русско-польской 

(1654—1667) и русско-шведской (1656—1658) войн. 

Приводить примеры конфликтов России с Османской 

империей. 

Объяснять, в чем заключались результаты внешней 

политики России в XVII в. 

 

Объяснять, опираясь на знания из курсов всеобщей 

истории 6—7 кл., какие события получили название 

Великих географических открытий. 

Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в.; маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Рассказывать о народах, живших в России в XVII в., 

привлекая дополнительную информацию (в том числе по 

истории края). 

Осуществлять поиск информации для подготовки 

сообщения об одном из первопроходцев (Семене 

Дежневе, Василии Пояркове, Ерофее Хабарове) 
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стрельцы, 

служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Русская деревня 

в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. 

Завершение 

оформления 

крепостного права 

и территория его 

распространения. 

Социальные 

движения. 

Городские 

восстания. 

Соляной бунт. 

Медный бунт. 

Восстание Степана 

Разина.  

 

Внешняя 

политика России 

в XVII в. 

Смоленская война. 

Поляновский мир. 

Контакты с 

ЗапорожскойСечь

ю. Восстание 

Богдана 

Хмельницкого. 

Переяславская 

рада. Вхождение 

земель Войска 

Запорожского 

в состав России. 

Война между 

Россией и Речью 

Посполитой 

1654—1667 гг. 

Андрусовское 

перемирие. 

Русско-шведская 

война 1656—1658 

гг. и ее 

результаты. 

Укрепление 

южных рубежей. 

Конфликты с 

Османской 

империей. 

Отношения России 

со странами 

Западной Европы.  
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Освоение новых 

территорий.Наро

ды России в XVII 

в. Эпоха Великих 

географических 

открытий и 

русские 

географические 

открытия. 

Плавание Семена 

Дежнева. Выход к 

Тихому океану. 

Походы Ерофея 

Хабарова 

и Василия 

Пояркова 

и исследование 

бассейна реки 

Амур. Освоение 

Поволжья и 

Сибири. Ясачное 

налогообложение. 

Переселение 

русских на новые 

земли. 

Межэтнические 

отношения. 

Формирование 

многонационально

й элиты 

Культурное 

пространст

во XVI—

XVII вв. 

(5 ч) 

Изменения в 

картине мира 

человека в XVI—

XVII вв. 

Повседневная 

жизнь. Семья и 

семейные 

отношения. 

Жилище и 

предметы быта. 

Проникновение 

элементов 

европейской 

культуры в быт 

высших слоев 

населения. 

Архитектура. 

Дворцово-

храмовый 

ансамбль 

Соборной площади 

в Москве. 

Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных 

материалов для рассказа о нравах и быте российского 

общества в XVI—XVII вв.  

Характеризовать новые веяния в отечественной культуре, 

быту в XVII в.  

Объяснять значение понятий и терминов: шатровый 

стиль, парсуна. 

Систематизировать материал о достижениях культуры 

XVI—XVII вв. (в форме таблицы), раскрывать их 

значение. 

Составлять описание одного из памятников культуры 

XVI—XVII вв.; оценивать его художественные 

достоинства. 

Приводить примеры известных архитектурных 

сооружений XVI—XVII вв., выявлять их назначение. 

Объяснять, что способствовало развитию образования в 

России XVII в. 

Называть основные жанры русской литературы XVI—

XVII вв. 

Осуществлять поиск и анализ информации для 

проектной работы «Путешествие по русскому городу 

XVII в.» 
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Шатровый стиль 

в архитектуре. 

Собор Покрова на 

Рву. 

Монастырские 

ансамбли. 

Крепости. Федор 

Конь. Деревянное 

зодчество. 

Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. 

Парсунная 

живопись.  

Летописание и 

начало 

книгопечатания. 

Домострой. 

Усиление 

светского начала в 

культуре. Симеон 

Полоцкий. 

Развитие 

образования и 

научных знаний. 

Школы при 

Аптекарском и 

Посольском 

приказах 

Обобщение 

(2 ч) 
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8 КЛАСС (68 часов) 

Тематическ

ие блоки, 

темы 

Основное 

содержание 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 

Введение 

(1 ч) 

  Заполняется по мере изучения содержания 

учебного предмета 

Век 

Просвещен

ия(2 ч)  

Истоки 

европейского 

Просвещения. 

Достижения 

естественных наук 

и распространение 

идей 

рационализма. 

Английское 

Просвещение; 

Дж. Локк и Т. 

Гоббс.  

Секуляризация 

(обмирщение) 

сознания. Культ 

Разума. 

Франция — центр 

Просвещения. 

Философские и 

политические идеи  

Ф. М. Вольтера, 

Ш. Л. Монтескье, 

Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» 

(Д. Дидро, 

Ж. Д’Аламбер). 

Германское 

Просвещение. 

Распространение 

идей Просвещения 

в Америке. 

Влияние 

просветителей на 

изменение 

представлений об 

отношениях власти 

и общества. 

«Союзкоролей 

и философов» 

Рассказывать, какие новые черты проявились в европейской 

науке в XVII—XVIII вв. 

Объяснять смысл идеи «общественного договора», 

выдвинутой английскими мыслителями XVII в.  

Излагать взгляды известных французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 

Представлять характеристику одного из ведущих деятелей 

французского Просвещения (по выбору).  

Объяснять значение издания «Энциклопедия, или Толковый 

словарь наук, искусств и ремесел».  

Раскрывать на примерах особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах.  

Анализировать исторические тексты (фрагменты 

философских и публицистических сочинений, материалы 

переписки и др.) — извлекать и комментировать 

информацию. 

Объяснять, чем был вызван интерес ряда европейских 

правителей к идеям Просвещения 

 

Государств

а Европы в 

Монархии в 

Европе XVIII в.: 

Характеризовать основные формы государств в Европе XVIII 

в.  
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XVIII в. 

(6 ч) 

абсолютные и 

парламентские 

монархии. 

Просвещенный 

абсолютизм: 

правители, идеи, 

практика. 

Политика в 

отношении 

сословий: старые 

порядки и новые 

веяния. 

Государство и 

Церковь. 

Секуляризация 

церковных земель. 

Экономическая 

политика власти. 

Меркантилизм.  

 

Великобритания 

в XVIII в. 

Королевская 

власть и 

парламент. Тори и 

виги. 

Предпосылки 

промышленного 

переворота в 

Англии.Техническ

ие изобретения и 

создание первых 

машин. Появление 

фабрик, замена 

ручного труда 

машинным. 

Социальные и 

экономические 

последствия 

промышленного 

переворота. 

Условия труда и 

быта фабричных 

рабочих. 

Движения 

протеста. Луддизм. 

 

Франция 

в XVIII в. 

Абсолютная 

монархия: 

политика 

сохранения 

старого порядка. 

Систематизировать информацию об основных 

мероприятиях политики «просвещенного абсолютизма» в 

отдельных европейских странах (государственное 

управление, социальные отношения, образование, религия и 

церковь). 

Объяснять значение понятий: парламентская монархия, 

просвещенный абсолютизм, секуляризация, меркантилизм, 

протекционизм.  

Высказывать и аргументировать оценку результатов 

политики «просвещенного абсолютизма» в европейских 

странах. 

Раскрывать, в чем выразилось изменение отношения к 

Церкви, религии в ряде европейских государств в XVIII в. 

 

Объяснять, как распределялась власть в парламентской 

монархии в Англии. 

Раскрывать предпосылки промышленного переворота в 

Англии. 

Называть важнейшие технические изобретения, 

способствовавшие переходу от мануфактуры к машинному 

производству.  

Объяснять значение понятий и терминов: промышленный 

переворот (революция), машинное производство, луддизм. 

Раскрывать, в чем состояли социальные последствия 

промышленного переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта горняков и фабричных 

рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных рабочих за свои права.  

 

Объяснять, почему после «блестящего правления» Людовика 

XIV Франция оказалась перед лицом значительных проблем 

в экономике, внутренней и внешней политике.  

Рассказывать о попытках проведения реформ во Франции при 

Людовике XVI, объяснять, почему они не были доведены до 

конца.  

Характеризовать состав и статус «третьего сословия» во 

Франции, объяснять, почему не только низы, но и верхушка 

сословия были недовольны своим положением.  

 

Характеризовать развитие германских государств в XVIII в. 

(политическое устройство, социальные отношения, 

экономика). 

Объяснять, в чем выразилось усиление Пруссии в XVIII в., 

какими средствами прусские короли добивались этого. 

Представлять характеристику Фридриха II, его внутренней 

и внешней политики.  

Показывать на исторической карте владения австрийских 

Габсбургов в XVIII в., называть проживавшие там народы. 

Рассказывать о преобразованиях, проводившихся в правление 

Марии Терезии и Иосифа II, давать оценку их значения.  

Характеризовать политическое положение итальянских 

земель в XVIII в., используя историческую карту. 

 

Рассказывать о состоянии хозяйства и социальных 
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Попытки 

проведения 

реформ. 

Королевская 

власть и сословия. 

 

Германские 

государства, 

монархия 

Габсбургов, 

итальянские 

земли в XVIII в. 

Раздробленность 

Германии. 

Возвышение 

Пруссии. Фридрих 

II Великий. 

Австрия в XVIII в. 

Правление Марии 

Терезии и Иосифа 

II. Реформы 

просвещенного 

абсолютизма. 

Итальянские 

государства: 

политическая 

раздробленность. 

 

Усиление власти 

Габсбургов над 

частью 

итальянских 

земель.  

 

Государства 

Пиренейского 

полуострова. 

Испания: 

проблемы 

внутреннего 

развития, 

ослабление 

международных 

позиций. Реформы 

в правление Карла 

III. Попытки 

проведения 

реформ в 

Португалии. 

Управление 

колониальными 

владениями 

Испании и 

Португалии в 

отношениях в Испании XVIII в. 

Характеризовать реформы второй половины XVIII в. в 

Испании и Португалии (цели, инициаторы реформ, 

содержание, итоги).  

Раскрывать, в чем выразилось соперничество Испании и 

Великобритании в XVIII в. и чем оно завершилось. 

Объяснять, что способствовало распространению в 

американских колониях Испании и Португалии во второй 

половине XVIII в. идей борьбы за независимость от 

метрополий 
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Южной Америке. 

Недовольство 

населения колоний 

политикой 

метрополий 

 

Британские 

колонии 

в Северной 

Америке: 

борьба за 

независимо

сть (2 ч) 

Создание 

английских 

колоний на 

американской 

земле. Состав 

европейских 

переселенцев. 

Складывание 

местного 

самоуправления.  

Колонисты 

и индейцы. 

Южные и 

северные колонии: 

особенности 

экономического 

развития 

и социальных 

отношений. 

Противоречия 

между 

метрополией и 

колониями. 

«Бостонское 

чаепитие». Первый 

Континентальный 

конгресс (1774) 

и начало Войны 

за независимость. 

Первые сражения 

войны. Создание 

регулярной армии 

под 

командованием 

Дж. Вашингтона. 

Принятие 

Декларации 

независимости 

(1776). Перелом 

в войне и ее 

завершение. Итоги 

Войны 

за независимость. 

Конституция 

(1787). «Отцы-

основатели».  

Билль о правах 

Рассказывать, кто и почему направлялся в XVI—XVII вв. 

в английские колонии в Северной Америке. 

Характеризовать порядки, устанавливавшиеся в колониях, 

объяснять, что в них отличалось от устоев Старого света.  

Рассказывать о развитии хозяйства в британских колониях 

в XVIII в., используя информацию исторической карты. 

Объяснять, чем было вызвано обострение отношений между 

метрополией и населением колоний в 1760 — начале 1770-х 

гг. 

Рассказывать, привлекая карту, о ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний Великобритании за 

независимость.  

Объяснять значение понятий и терминов: Бостонское 

чаепитие, конгресс, «отцы-основатели», конфедерация, 

федерация, президент. 

Называть документы, заложившие основы американского 

государства (Декларация независимости, Конституция, Билль 

о правах), характеризовать их основные положения. 

Анализировать исторические тексты (фрагменты 

документов и др.), отрывки из работ историков. 

Представлять характеристику руководителей борьбы 

североамериканских колоний за независимость (Т. 

Джефферсон, Б. Франклин, Дж. Вашингтон — по выбору). 

Рассказывать об отношении европейских держав, в том числе 

России, к борьбе североамериканских колоний. 

Раскрывать причины и значение победы североамериканских 

штатов в борьбе за независимость 
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(1791). Значение 

завоевания 

североамериканск

ими штатами 

независимости 

Французск

ая 

революция 

конца 

XVIII в. (3 

ч) 

Причины 

революции. 

Хронологические 

рамки и основные 

этапы революции. 

Начало 

революции: 

решения депутатов 

и действия 

парижан. 

Декларация прав 

человека и 

гражданина. 

Политические 

течения и деятели 

революции 

(Ж. Дантон, Ж.-П. 

Марат). Переход 

от монархии к 

республике. 

Вареннский 

кризис. Начало 

войн против 

европейских 

монархов. Казнь 

короля. Вандея. 

Политическая 

борьба в годы 

республики. 

Конвент 

и «революционны

й порядок 

управления». 

Комитет обще- 

ственного 

спасения. М. 

Робеспьер. Террор. 

Отказ от основ 

«старого мира»: 

культ разума, 

борьба против 

церкви, новый 

календарь. 

Термидорианский 

переворот (27 

июля 1794 г.). 

Учреждение 

Директории. 

Раскрывать причины обострения социальной напряженности 

во Франции в 1780-е гг. 

Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, положивших 

начало революции.  

Систематизировать информацию об основных этапах и 

ключевых событиях революции 1789—1799 гг. (в форме 

хроники, таблицы). 

Называть основные положения «Декларации прав человека 

и гражданина», раскрывать их значение.  

Характеризовать основные политические течения 

Французской революции, называть их идеологов и лидеров.  

Объяснять значение понятий и терминов: Национальное 

собрание, Учредительное собрание, Законодательное 

собрание, декрет, жирондисты, монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, «вареннский кризис», Национальный конвент, 

Комитет общественного спасения, Вандея, террор, 

Директория, переворот 18 брюмера, режим консульства. 

Рассказывать об основных преобразованиях, проведенных в 

годы революции в сферах политики, экономики, социальных 

отношений, религии, культуры, давать оценку их значения.  

Характеризовать отношение ведущих европейских держав 

к революционным событиям во Франции. 

Рассказывать о войнах революционной Франции, используя 

историческую карту.  

Анализировать документы революции (извлекать 

информацию, характеризовать сущность и значение 

содержащихся в документе положений). 

Подготовить и представить сообщение об одном из 

известных деятелей Французской революции конца XVIII в. 

(по выбору).  

Объяснять, в чем заключалась сущность переворота 18 

брюмера 1799 г.  

Характеризовать итоги и значение Великой Французской 

революции конца XVIII в., объяснять, почему события 

революции по-разному оценивались их современниками и 

затем историками 
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Наполеон 

Бонапарт. 

Государственный 

переворот 18—19 

брюмера (ноябрь 

1799 г.). 

Установление 

режима 

консульства. Итоги 

и значение 

революции 

Европейска

я культура 

в XVIII в. 

(3 ч) 

Развитие науки. 

Новая картина 

мира в трудах 

математиков, 

физиков, 

астрономов. 

Достижения в 

естественных 

науках и 

медицине. 

Продолжение 

географических 

открытий. 

Распространение 

образования. 

Литература XVIII 

в.: жанры, 

писатели, великие 

романы. 

Художественные 

стили: классицизм, 

барокко, рококо. 

Музыка духовная 

и светская. Театр: 

жанры, 

популярные 

авторы, 

произведения. 

Сословный 

характер 

культуры. 

Повседневная 

жизнь обитателей 

городов и деревень 

Рассказывать о наиболее значительных достижениях 

европейской науки XVIII в. — физики, математики, 

естествознания (называть имена ученых и их открытия).  

Показывать на карте маршруты географических экспедиций 

и места открытий, совершенных европейскими, в том числе 

российскими, путешественниками и мореплавателями  

в XVIII в.  

Представлять сообщение об одном из известных 

европейских исследователей новых земель (по выбору). 

Раскрывать, какие успехи в развитии образования в 

европейских странах были достигнуты в «век Просвещения» 

(в том числе в России). 

Рассказывать об основных жанрах европейской литературы 

XVIII в., называть известные произведения.  

Показывать, используя иллюстрации учебника и интернет-

ресурсы, в чем заключались основные художественные 

особенности классицизма и барокко.  

Объяснять, в чем выразилось усиление светского начала в 

литературе и художественной культуре XVIII в.  

Называть источники, рассказывающие о повседневной 

жизни разных слоев населения в Европе XVIII в., определять 

характер и ценность содержащейся в них информации. 

Составлять описание «одного дня из жизни» представителей 

разных слоев европейского общества (в форме презентации, 

проектной работы) 

 

Между- 

народные 

отношения 

в XVIII в. 

(2 ч) 

Проблемы 

европейского 

баланса сил и 

дипломатия. 

Участие России в 

международных 

отношениях в 

Раскрывать, какие государства и в силу каких причин 

определяли баланс сил в Европе в XVIII в.  

Объяснять, когда и почему в XVIII в. возникали «войны за 

наследство». 

Характеризовать участие России в крупных международных 

событиях XVIII в. (Северная война, Семилетняя война, 

разделы Польши).  
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XVIII в. Северная 

война (1700—

1721). 

Династические 

войны «за 

наследство». 

Семилетняя война 

(1756—1763). 

Разделы Речи 

Посполитой. 

Войны 

антифранцузских 

коалиций против 

революционной 

Франции. 

Колониальные 

захваты 

европейских 

держав 

Рассказывать о Семилетней войне (1756—1763), используя 

историческую карту (причины; основные участники и их 

цели в войне; территория боевых действий; ключевые 

сражения; итоги). 

Раскрывать внутренние и внешнеполитические предпосылки 

разделов Речи Посполитой, показывать на исторической 

карте 

территории, отошедшие к трем государствам — участникам 

разделов. 

Объяснять, какое место в международных отношениях XVIII 

в. занимала борьба европейских держав за колониальные 

владения 

Страны 

Востока 

в XVIII в. 

(3 ч)  

Османская 

империя: от 

могущества к 

упадку. 

Положение 

населения. 

Попытки 

проведения 

реформ; Селим III.  

 

Индия. 

Ослабление 

империи Великих 

Моголов. Борьба 

европейцев за 

владения в Индии. 

Утверждение 

британского 

владычества. 

 

Китай. Империя 

Цин в XVIII в.: 

власть 

маньчжурских 

императоров, 

система 

управления 

страной. Внешняя 

политика империи 

Цин; отношения с 

Россией. 

«Закрытие» Китая 

для иноземцев.  

 

Давать описание территории и состава населения Османской 

империи в XVIII в., используя карту. Рассказывать о попытках 

проведения реформ в Османском государстве в XVIII в., их 

результатах.  

Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном положении 

Османской империи в конце XVIII в. 

Представлять сообщение на тему «Османская империя и 

европейские державы в XVIII в.». 

Объяснять, чем была вызвана серия русско-турецких войн 

в XVIII в., каковы были их итоги.  

 

Рассказывать, используя историческую карту, о крупнейших 

государствах, существовавших на территории Индостана 

в XVIII в., их отношениях друг с другом.  

Объяснять, как и почему британцы одержали победу в 

соперничестве европейских колонизаторов за господство в 

Индии.  

Характеризовать колониальные порядки, установленные в 

Индии британцами.  

 

Рассказывать, как было организовано управление обширной 

китайской империей при императорах династии Цин.  

Характеризовать, используя историческую карту, внешнюю 

политику Цинской империи в XVIII в., ее отношения с 

Россией. 

Объяснять, что побудило правителей Китая установить в 

середине XVIII в. режим изоляции.  

 

Объяснять, как в японском государстве распределялась 

власть между императором, сегуном, дайме.  

Называть основные сословия, существовавшие в Японии в 

XVIII в., характеризовать их статус, имущественное 

положение, обязанности. 
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Япония в XVIII 

в.Сегуны и дайме. 

Положение 

сословий.  

 

 

Культура стран 

Востока в XVIII 

в. 

Раскрывать последствия политики самоизоляции Японии, 

проводившейся сегунамиТокугава. 

Рассказывать о достижениях культуры народов Востока в 

XVIII в., привлекая иллюстрации учебника и интернет-

ресурсы. 

Высказывать суждение о причинах увлечения восточной 

культурой в Европе XVIII в., о том, какие достоинства 

произведений восточной культуры привлекали европейцев 

Обобщение 

(1 ч)  

Историческое и 

культурное 

наследие XVIII в. 

  

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи (45 ч) 

Введение(1 

ч) 

   

Россия 

в эпоху 

преобразов

аний Петра 

I (11 ч) 

Причины и 

предпосылки 

преобразований. 

Россия и страны 

Европы в конце 

XVII в.  

Воцарение Петра I. 

Борьба за власть. 

Великое 

посольство.  

 

 

 

 

Экономическая 

политика. 

Развитие 

промышленности. 

Строительство 

мануфактур. 

Создание 

металлургической 

базы на Урале. 

Развитие 

транспортных 

коммуникаций. 

Создание новой 

налоговой 

системы. 

Социальная 

политика.  

Положение 

различных 

сословий России. 

Консолидация 

Характеризовать географическое положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., опираясь на историческую карту, 

раскрывать влияние географического фактора на развитие 

экономики страны 

Давать сравнительную характеристику международного 

положения России в начале и в конце XVII в. 

Сопоставлять государственный, политический, социально-

экономический строй России и европейских государств в 

конце XVII в., выявляя общие черты и различия.  

Раскрывать значение понятий: абсолютизм, модернизация.  

Объяснять, в чем состояли причины и предпосылки 

преобразований.  

 

Характеризовать развитие экономики России в первой 

четверти XVIII в. (на основе информации учебника и карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов: приписные 

крестьяне, посессионные крестьяне, протекционизм, 

меркантилизм, подушная перепись, крепостная мануфактура, 

фискал.  

Разъяснять сущность системы налогообложения в петровское 

время.  

Систематизировать в виде схемы информацию о 

социальной структуре российского общества в первой 

четверти XVIII в., характеризовать правовое положение 

основных социальных групп.  

Рассказывать о переменах в положении дворянства на основе 

анализа документов (Табель о рангах, Указ о единонаследии 

и др.). 

Раскрывать значение понятий: Сенат, коллегии, губерния, 

Генеральный регламент, Табель о рангах, ратуша, магистрат, 

гильдия.  
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дворянского 

сословия, 

усиление его роли 

в управлении 

страной.  

Реформы 

управления.  

Реформирование 

центрального и 

местного 

управления. Новая 

столица.  

Создание 

регулярной армии, 

военно-морского 

флота.  

Церковная 

реформа. 

Упразднение 

патриаршества. 

Создание Синода.  

 

Оппозиция 

преобразованиям 

Петра I. 

Социальные 

движения. 

Аристократическа

я оппозиция.  

 

Внешняя 

политика. 

Азовские походы. 

Северная война. 

Прутский и 

Персидский 

походы Петра I. 

Ништадтский мир 

со Швецией. 

Провозглашение 

России империей. 

Преобразования 

Петра I в 

культуре. 

Развитие светских 

начал в культуре. 

Просвещение 

и наука. Открытие 

Академии наук. 

Технические 

новшества. 

Литература, 

архитектура, 

изобразительное 

Систематизировать материал о реформах государственного 

управления в петровскую эпоху. 

Сравнивать аппарат управления при Петре I и в 

допетровскую эпоху. 

Давать оценку значения создания регулярной армии и 

военно- 

морского флота при Петре I.  

Объяснять понятия: гвардия, рекрутский набор.  

Объяснять термины: конфессия, Синод. 

Раскрывать значение упразднения патриаршества. 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о социальных выступлениях в петровскую 

эпоху, привлекая информацию карты.  

Систематизировать информацию об оппозиции Петру I (в 

виде развернутого плана, тезисов). 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России в петровскую эпоху.  

 

Систематизировать информацию о Северной войне 1700—

1721 гг. (причины, участники, ключевые события, итоги). 

Рассказывать о сражениях Северной войны, используя 

информацию учебника, карты, визуальные источники.  

Характеризовать международное положение России к концу 

правления Петра. 

 

Объяснять значение понятий и терминов: дворянская 

культура, ассамблея. 

Характеризовать нововведения в разных областях культуры 

в петровскую эпоху с использованием визуальных и 

письменных источников («Юности честное зерцало», указы 

Петра I, отрывки из сочинений историков и др.). 

Осуществлять поиск информации на образовательных сайтах 

о градостроительстве в петровскую эпоху.  

 

Составлять характеристику (исторический портрет) Петра 

I, высказывать суждения о его личности и деятельности. 

Излагать точки зрения историков о причинах, предпосылках, 

итогах и значении петровских преобразований.  

Участвовать в обсуждении вопроса о значении петровских 

преобразований для развития России, высказывать и 

аргументировать свое мнение 
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искусство. 

Градостроительств

о по европейскому 

образцу. 

Изменение 

дворянского быта. 

«Юности честное 

зерцало».  

 

 

Итоги и значение 

петровских 

преобразований 

Россия 

после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты

(7 ч)  

Начало дворцовых 

переворотов. 

Причины 

дворцовых 

переворотов после 

смерти Петра I. 

Создание 

Верховного 

тайного совета. 

Фаворитизм. 

Приход к власти 

Анны Иоанновны. 

«Кабинет 

министров» и 

управление 

империей. 

Укрепление границ 

России на южных 

рубежах. Война с 

Османской 

империей.  

Правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Развитие 

внутреннего 

рынка: ликвидация 

внутренних 

таможен. Создание 

Дворянского и 

Купеческого 

банков. Основание 

Московского 

университета. 

Участие России в 

Семилетней войне.  

Петр III. 

Манифест о 

вольности 

дворянской 

Объяснять причины дворцовых переворотов.  

Систематизировать информацию о дворцовых переворотах 

(даты, участники, результаты). 

Объяснять значение понятий и терминов: Верховный тайный 

совет, дворцовые перевороты, фаворитизм.  

Проводить анализ «Кондиций верховников» как 

исторического документа.  

Давать оценку роли фаворитов в управлении и политике 

России после Петра I. 

Рассказывать, используя информацию карты, об укреплении 

южных границ России в 1730-е гг. 

Составлять характеристику (исторический портрет Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны). 

Давать оценку экономической и финансовой политики 

Елизаветы Петровны, ее результатов.  

Раскрывать значение создания Московского университета.  

Систематизировать информацию о Семилетней войне и 

участии в ней России (причины, участники, ключевые 

сражения российской армии, итоги).  

Проводить анализ Манифеста о вольности дворянской как 

исторического документа, высказывать суждение о его 

значении.  

Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г.  
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Переворот 28 

июня 1762 г. 

Россия 

в 1760—

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины 

II и Павла 

I(18 ч)  

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Личность 

императрицы. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в 

России. 

Уложенная 

комиссия. 

Экономическая и 

финансовая 

политика 

правительства. 

Начало выпуска 

ассигнаций. 

Отмена 

монополий. 

Вольное 

экономическое 

общество. 

Губернская 

реформа. 

Жалованные 

грамоты 

дворянству и 

городам. 

Положение 

сословий.  

Национальная 

политика и народы 

России в XVIII в. 

Унификация 

управления на 

окраинах империи. 

Укрепление начал 

толерантности и 

веротерпимости по 

отношению 

к неправославным 

и нехристианским 

конфессиям. 

Башкирские 

восстания. 

Формирование 

черты оседлости. 

 

Экономическое 

развитие России 

во второй 

Представлять характеристику личности и деятельности 

Екатерины II.  

Объяснять значение понятий и терминов: «просвещенный 

абсолютизм», Уложенная комиссия, Вольное экономическое 

общество, секуляризация.  

Извлекать информацию из «Наказа» Екатерины II, выявлять 

особенности «просвещенного абсолютизма» в России.  

Представлять в виде схемы систему местного управления по 

губернской реформе.  

Раскрывать значение участия сословных представителей в 

местном самоуправлении России в конце XVIII в. 

 

Показывать на карте территории расселения народов в 

Российской империи в XVIII в. 

Характеризовать национальную и религиозную политику 

власти в правление Екатерины II. 

 

Объяснять причины выступлений, имевших национальную 

направленность.  

 

Рассказывать об экономических районах и развитии 

экономики страны при Екатерине II, используя информацию 

учебника и карты.  

Сравнивать экономическую и социальную политику Петра I 

и Екатерины II, выявлять общие черты и различия.  

Характеризовать положение российского крепостного 

крестьянства с привлечением материала книги А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Проводить анализ исторических документов (Жалованные 

грамоты дворянству и городам и др.) для выявления прав 

и обязанностей дворянства и городского сословия.  

Участвовать в подготовке проекта «Известные 

предпринимательские династии» (в том числе на материале 

истории региона).  

Показывать на карте важнейшие торговые пути, 

местоположение крупнейших российских ярмарок.  

 

Показывать на карте территорию, раскрывать причины, ход, 

итоги, значение восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева. 

Представлять характеристику Е. И. Пугачева.  

Объяснять, в чем состояло влияние восстания под 

руководством Пугачева на внутреннюю политику, 

общественную жизнь. 

Сравнивать основные направления внешней политики 

России при Петре I и Екатерине II, выявлять черты сходства 

и различия.  

Систематизировать информацию о русско-турецких войнах 

второй половины XVIII в. (даты, участники, ключевые 

сражения, итоги).  

Давать характеристику личности и деятельности П. А. 
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половине XVIII в. 

Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. 

Условия жизни 

крепостной 

деревни. Права 

помещика по 

отношению к 

своим 

крепостным. 

Барщинное и 

оброчное 

хозяйство. Роль 

крепостного строя 

в экономике 

страны.  

Роль государства, 

купечества, 

помещиков в 

развитии 

промышленности. 

Развитие 

крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной 

промышленности. 

Начало известных 

предпринимательс

ких династий. 

Внутренняя и 

внешняя торговля. 

Торговые пути 

внутри страны. 

Ярмарки и их роль 

во внутренней 

торговле.  

 

Обострение 

социальных 

противоречий. 

Восстание под 

предводительство

м Емельяна 

Пугачева. Влияние 

восстания на 

внутреннюю 

политику 

и развитие 

общественной 

мысли. 

 

Внешняя 

Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. А. Потемкина. 

Высказывать и обосновывать суждения о причинах побед 

русских войск.  

Рассказывать с опорой на карту об освоении новых 

территорий, присоединенных в ходе русско-турецких войн.  

Давать оценку итогам внешней политики и международному 

положению России в конце правления Екатерины II.  

 

Систематизировать информацию об участии России, наряду 

с империей Габсбуров и Пруссией, в разделах Речи 

Посполитой. 

 

Составлять характеристику (исторический портрет)Павла I.  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, 

называть основные мероприятия.  

Давать оценку политике Павла в отношении дворянства и 

крестьянства на основе анализа документов (указы о 

престолонаследии, о «трехдневной барщине» и др.). 

Рассказывать об Итальянском и Швейцарском походах 

А. В. Суворова, действиях русской эскадры в Средиземном 

море (с привлечением материала курса всеобщей истории).  

Раскрывать причины заговора против Павла I 
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политика России 

второй половины 

XVIII в. Борьба 

России за выход к 

Черному морю. 

Войны с 

Османской 

империей. П. А. 

Румянцев, 

А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, 

победы 

российских войск 

под их 

руководством. 

Присоединение 

Крыма и 

Северного 

Причерноморья. 

Организация 

управления 

Новороссией. 

Строительство 

новых городов и 

пор- 

тов. Основание 

Пяти- 

горска, 

Севастополя, 

Одессы, Херсона. 

Г. А. Потемкин.  

Участие России 

в разделах Речи 

Посполитой. 

Первый, второй и 

третий разделы. 

Борьба поляков за 

национальную 

независимость.  

Россия при 

Павле I.  

Личность Павла I. 

Основные 

принципы 

внутренней 

политики Павла I. 

Укрепление 

абсолютизма. 

Ограничение 

дворянских 

привилегий. Указы 

о престолонаследи

и и о «трехдневной 

барщине». 
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Политика Павла I 

по отношению к 

дворянству.  

Внешняя 

политика. Участие 

России в борьбе с 

революционной 

Францией. 

Итальянский и 

Швейцарский 

походы 

А. В. Суворова. 

Действия эскадры 

Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном 

море.  

Причины 

дворцового 

переворота 11 

марта 1801 г. 

Культурное 

пространст

во 

Российской 

империи 

в XVIII 

в.(6 ч) 

Российская 

общественная 

мысль, 

публицистика и 

литература. 

Влияние идей 

Просвещения. 

Литература 

народов России в 

XVIII в. Первые 

журналы, их 

издатели и авторы. 

Н. И. Новиков. 

Произведения 

А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. 

А. Н. Радищев и 

его «Путешествие 

из Петербурга 

в Москву».  

Русская культура 

и культура 

народов России в 

XVIII в. Развитие 

светской культуры 

после 

преобразований 

Петра I. 

Распространение в 

России стилей и 

жанров 

европейской 

Характеризовать направления общественной мысли в России 

в XVIII в.  

Сравнивать идеи европейского Просвещения и 

общественные идеи в России в XVIII в., выявлять общие 

черты и особенности. 

Раскрывать значение понятий: барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм.  

Характеризовать основные стили и жанры художественной 

культуры, раскрывать их особенности на конкретных 

примерах.  

Составлять описание памятников культуры XVIII в. (в том 

числе региональных).  

 

Участвовать в подготовке проектов «Дворянская усадьба»,  

«Быт крепостной деревни».  

Высказывать и обосновывать суждения об образе жизни, 

мировоззрении, жизненных ценностях дворянства, 

купечества, духовенства и крестьянства.  

 

Раскрывать предпосылки становления российской науки в 

XVIII в.  

Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии 

наук, Московского университета в развитии российского 

образования и науки. 

Характеризовать основные направления развития российской 

науки на конкретных примерах. 

Представлять характеристику личности и научной 

деятельности М. В. Ломоносова.  

Представлять в виде схемы и характеризовать систему 

образования в России в конце XVIII в.  

 

Составлять описание Петербурга при Петре I и Екатерине II.  

Характеризовать творчество выдающихся архитекторов и 
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художественной 

культуры. 

Культура и быт 

российских 

сословий.  

Дворянство: жизнь 

и быт дворянской 

усадьбы. 

Духовенство. 

Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука 

в XVIII в. 

Академия наук в 

Петербурге. М. В. 

Ломоносов и его 

роль в 

становлении 

российской науки 

и образования. 

Географические 

экспедиции. 

Вторая Камчатская 

экспедиция. 

Освоение Аляски 

и Северо-

Западного 

побережья 

Америки. 

Образование в 

Рос- 

сии в XVIII в. 

Московский 

университет — 

первый российский 

университет.  

Русская 

архитектура XVIII 

в. Строительство 

Петербурга, 

формирование его  

городского плана. 

Переход к 

классицизму. 

В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков.  

Изобразительное 

искусство, его 

выдающиеся 

мастера и 

произведения. 

Академия 

художеств 

в Петербурге. 

художников, приводить примеры их произведений.  

Составлять описание памятников различных архитектурных 

стилей, построенных в XVIII в. в столицах и крупных 

городах (в том числе в своем регионе), различать в них 

национальные и европейские традиции.  

Участвовать в подготовке проектов, посвященных 

выдающимся деятелям российской культуры XVIII в. 
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Расцвет жанра 

парадного 

портрета в 

середине XVIII в. 

Обобщение 

(2 ч)  

Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России  
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9 КЛАСС (68 часов) 

Тематическ

ие блоки, 

темы 

Основное 

содержание 
Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 

ч) 

  Заполняется по мере изучения 

содержания учебного предмета 

Европа 

в начале 

XIX в.(2 ч)  

Провозглашение 

империи 

Наполеона I во 

Франции. 

Реформы. 

Законодательство. 

Наполеоновские 

войны. 

Антинаполеоновск

ие коалиции. 

Политика 

Наполеона в 

завоеванных 

странах. 

Отношение 

населения к 

завоевателям: 

сопротивление, 

сотрудничество. 

Поход армии 

Наполеона в 

Россию и кру- 

шение 

Французской 

империи. 

Венскийконгресс: 

цели, 

главныеучастники, 

решения. 

СозданиеСвященн

огосоюза 

Характеризовать внутреннюю политику Наполеона I (проведение 

реформ государственного управления, финансов, развитие 

образования, кодификация законов). 

Раскрывать значение Гражданского кодекса Наполеона. 

Систематизировать информацию о военных кампаниях 

Наполеона Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и направления 

походов, военные и политические итоги).  

Объяснять причины побед армий Наполеона I над войсками 

коалиций европейских государств. 

Характеризовать порядки, устанавливавшиеся на захваченных 

французскими войсками территориях европейских стран.  

Характеризовать соотношение сил и тактику французской и 

российской армий в войне 1812 г., называть ключевые события 

войны, привлекая материал курса отечественной истории.  

Раскрывать причины поражения Наполеона I в войне против России 

(приводить мнения историков, высказывать и обосновывать свои 

суждения). 

Систематизировать информацию о важнейших военных и 

дипломатических событиях в Европе в 1813—1815 гг. (в форме 

хроники, таблицы). 

Составлять характеристику (исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта. 

Характеризовать цели, участников и решения Венского конгресса 

1815 г.  

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, 

Континентальная блокада, герилья, Священный союз 

 

Развитие 

индустриал

ьного 

общества в 

первой 

половине 

XIX в.:  

экономика, 

социальны

е  

Промышленный 

переворот, его 

особенности в 

странах Европы и 

США. Изменения 

в социальной 

структуре 

общества. 

Распространение 

социалистических 

Представлять характеристику промышленного переворота 

(сущность, общие хронологические рамки и этапы, география, 

ключевые явления, результаты). 

Раскрывать, как менялись условия труда работников в ходе 

промышленного переворота.  

Объяснять, кого называли социалистами-утопистами, какие идеи 

они выдвигали.  

Рассказывать о выступлениях фабричных рабочих в странах  

Европы в первой половине XIX в. и их основных требованиях.  

Раскрывать значение понятий и терминов: пролетариат, 
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отношения, 

политическ

ие 

процессы(2 

ч) 

идей; социалисты-

утописты. 

Выступления 

рабочих. 

Социальные и 

национальные 

движения в 

странах Европы. 

Оформление 

консервативных, 

либеральных, 

радикальных 

политических 

течений и партий 

профсоюзы. 

Объяснять причины подъема социальных и национальных 

движений в европейских странах в первой половине XIX в.  

Называть и характеризовать основные политические течения, 

оформившиеся в XIX в. — консервативное, либеральное, 

радикальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о смене политических режимов во 

Франции в 1820—1840-х гг. 

Политичес

кое 

развитие 

европейски

х стран 

в 1815—

1840-х гг. 

(2 ч) 

Франция: 

Реставрация, 

Июльская 

монархия, Вторая 

республика. 

Великобритания: 

борьба за 

парламентскую 

реформу; чартизм. 

Нарастание 

освободительных 

движений. 

Освобождение 

Греции. 

Европейские 

революции 1830 г. 

и 1848—1849 гг. 

Возникновение и 

распространение 

марксизма 

Составлять характеристику движения чартизма в Великобритании 

(участники, основные требования, действия, итоги). 

Рассказывать о борьбе греческого народа за освобождение от 

османского владычества и ее итогах. 

Объяснять, в чем заключались цели участников социальных 

выступлений и освободительных движений в европейских странах 

в 1820—1830-х гг.  

Систематизировать информацию о революциях 1848—1849 гг. 

в европейских странах (география революционных выступлений, их 

участники, основные требования революционных сил, ключевые 

события, итоги). 

Рассказывать о возникновении и основных положениях марксизма.  

Анализировать исторические тексты (документы политических 

движений, отрывки из работ историков) и визуальные источники — 

извлекать информацию, высказывать оценочные суждения и др. 

 

Страны 

Европы 

и Северной 

Америки  

в середине 

ХIХ —  

начале ХХ 

в.(6 ч)  

Великобританияв

 Викторианскую 

эпоху. 

«Мастерская 

мира». Рабочее 

движение. 

Политические и 

социальные 

реформы. 

Британская 

колониальная 

империя; 

доминионы.  

 

Франция — от 

Второй империи 

к Третьей 

республике: 

Составлять характеристику Викторианской эпохи 

(хронологические рамки; личность монарха; система управления;  

общественные ценности; социальные проблемы и способы их 

решения).  

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, на чем 

основывалось определение Англии в XIX в. как «мастерской мира».  

Характеризовать содержание основных политических и социальных 

реформ, проведенных в Англии во второй половине XIX — начале 

XX в., высказывать оценку их значения.  

 

Рассказывать о внутренней и внешней политике Наполеона III.  

Систематизировать информацию о франко-германской войне 

(причины; соотношение сил; ключевые события; итоги).  

Представлять характеристику Парижской коммуны в 

сопоставлении с другими социальными выступлениями во 

Франции XIX в.  

Рассказывать, привлекая информацию карты, о политическом 

положении итальянских земель в середине XIX в. 
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внутренняя и 

внешняя политика. 

Активизация 

колониальной 

экспансии. Франко-

германская война 

1870—1871 гг. 

Парижская 

коммуна.  

 

Италия. Подъем 

борьбы за 

независимость 

итальянских 

земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. 

Образование 

единого 

государства. 

Король Виктор 

Эмманул II. 

Германия. 

Движение за 

объединение 

германских 

государств. О. фон 

Бисмарк. 

Провозглашение 

Германской 

империи. 

Социальная 

политика. 

Включение 

империи в систему 

внешнеполитическ

их союзов 

и колониальные 

захваты.  

 

Страны 

Централь- 

ной и Юго-

Восточной 

Европы во второй 

половине XIX — 

начале ХХ в. 

Габсбургская 

империя: 

экономическое и 

политическое 

развитие, 

положение 

народов, 

национальные 

 

Объяснять, какие силы выступали за объединение итальянских 

земель в XIX в., какие способы достижения этой цели они 

использовали. 

Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о ходе 

борьбы за объединение Италии в 1850—1860-е гг.  

Характеризовать обстоятельства и значение образования единого 

итальянского государства.  

 

Объяснять, какие государства и на каких основаниях претендовали 

на роль центра Германского союза, как во главе процесса 

объединения встала Пруссия. 

Рассказывать об обстоятельствах провозглашения Германской 

империи (1871), давать оценку этому событию.  

Сравнивать процессы создания единых государств в Италии 

и Германии, выявляя особенности каждой страны.  

Характеризовать роль политических деятелей в создании единых 

национальных государств в Италии и Германии, представлять 

сообщения о К. Кавуре, Дж. Гарибальди, О. фон Бисмарке  

(по выбору).  

Рассказывать о положении народов в многонациональной 

Габсбургской монархии во второй половине XIX в., о характере 

национальных движений. Объяснять причины и значение 

провозглашения в 1867 г. двуединого австро-венгерского 

государства.  

 

Рассказывать о положении балканских народов в составе 

Османской империи, их борьбе за независимость.  

Характеризовать с привлечением материала из курса отечественной 

истории ход и итоги Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., ее 

значение для обретения балканскими народами независимости.  

 

Раскрывать, привлекая информацию исторической карты, 

особенности экономического развития Севера и Юга США в 

первой половине XIX в.  

Рассказывать, что привело к обострению противоречий между 

северными и южными штатами в середине 1850-х — начале 1860-х 

гг. 

Объяснять значение понятий и терминов: плантационное хозяйство, 

аболиционисты. 

Систематизировать информацию о Гражданской войне в США 

(хронологические рамки; участники, их цели; ключевые события; 

итоги войны). 

Объяснять причины победы северян в Гражданской войне. 

Представлять сообщение об одном из известных политиков, 

военных деятелей времен Гражданской войны (по выбору)  

 

Объяснять, в чем выразился и какое значение имел переход в конце 

XIX в. от «века пара» к «веку электричества». 

Характеризовать новые формы организации промышленного 

производства в начале ХХ в., экономические и социальные 

последствия их внедрения.  

Подготовить и представить сообщение о Г. Форде. 

Объяснять значение понятий и терминов: индустриализация, 
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движения. 

Провозглашение 

дуалистической 

Австро-

Венгерской 

монархии (1867).  

 

Югославянские 

народы: борьба за 

освобождение от 

османского 

господства. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг., ее итоги. 

 

Соединенные 

Штаты 

Америки. Север и 

Юг:экономика, 

социальные 

отношения, 

политическая 

жизнь. Проблема 

рабства; 

аболиционизм. 

Гражданская 

война (1861—

1865): причины, 

участники, итоги. 

А. Линкольн. 

Восстановление 

Юга. 

Промышленный 

рост в конце XIX 

в. 

Экономическое 

и социально-

политическое 

развитие стран 

Европы и США в 

конце XIX — 

начале 

ХХ в.Завершение 

промышленного 

переворота. 

Вторая 

промышленная 

революция. 

Индустриализация

. Моно- 

полистический 

капитализм. 

Технический 

монополии, урбанизация, миграция.  

Характеризовать предпосылки возникновения, разновидности и 

последствия деятельности монополий.  

Рассказывать о развитии профсоюзного движения в конце XIX — 

начале XX в. (численный рост; организационные формы; тактика 

движения). 

Выделять характерные черты рабочего и профсоюзного движения 

в США в сопоставлении с европейскими странами 
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прогресс в 

промышленности 

и сельском 

хозяйстве. 

Развитие 

транспорта и 

средств связи. 

Миграция из 

Старого в Новый 

Свет. Положение 

основных 

социальных групп. 

Рабочее движение 

и профсоюзы. 

Образование 

социалистических 

партий  

Страны 

Латинской 

Америки 

в XIX —  

начале ХХ 

в. (2 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика 

метрополий в 

латиноамериканск

их владениях. 

Колониальное 

общество. 

Освободительная 

борьба:  

задачи, участники, 

формы 

выступлений. Ф. 

Д. Туссен-

Лувертюр, С. 

Боливар. 

Провозглашение 

независимых 

государств. 

Влияние США на 

страны Латинской 

Америки. 

Традиционные 

отношения; 

латифундизм. 

Проблемы 

модернизации. 

Мексиканская 

революция 1910—

1917 гг.: 

участники, итоги, 

значение 

 

 

 

Характеризовать положение латиноамериканских колоний 

европейских держав к началу XIX в., основные проблемы 

колониального общества.  

Объяснять, в чем состояло значение революции конца XVIII в. на о. 

Гаити.  

Рассказывать, используя историческую карту, об освободительной 

войне в латиноамериканских владениях Испании (1810—1826), 

провозглашении независимых государств. 

Представлять сообщения о С. Боливаре, других руководителях 

освободительной борьбы (по выбору).  

Высказывать и обосновывать суждение о направленности 

политики США в отношении латиноамериканских государств в 

XIX в.  

Характеризовать уровень социально-экономического развития 

латиноамериканских стран в конце XIX — начале ХХ в., объяснять, 

в чем заключались трудности модернизации в регионе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: латифундия, каудильо.  

Систематизировать информацию о Мексиканской революции 

1910—1917 гг. (причины; задачи; участники; ключевые события; 

итоги), объяснять, в чем состояло значение революции 

 

Страны 

Азии в 

Япония.Внутрення

я и внешняя 

Характеризовать последствия режима самоизоляции, 

существовавшего в Японии на протяжении нескольких столетий.  
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ХIХ —  

начале ХХ 

в. (3 ч) 

политика 

сегунатаТокугава. 

«Открытие» 

Японии. 

Реставрация 

Мэйдзи. Введение 

конституции. 

Модернизация 

в экономике и 

социальных 

отношениях.  

Переход 

к политике 

завоеваний.  

 

Китай. Империя 

Цин. «Опиумные 

войны». Восстание 

тайпинов. 

«Открытие» 

Китая. Политика 

«самоусиления». 

Восстание 

ихэтуаней. 

Революция 1911—

1913 гг. Сунь 

Ятсен.  

 

Османская 

империя. 

Традиционные 

устои и попытки 

проведения 

реформ. Политика 

Танзимата. 

Принятие 

конституции. 

Младотурецкая 

революция 1908—

1909 гг.  

 

Революция 1905—

1911 гг. в Иране. 

Индия. 

Колониальный 

режим. Индийское 

национальное 

движение. 

Восстание сипаев 

(1857—1859). 

Объявление Индии 

владением 

британской 

короны. 

Рассказывать, когда и как западные державы осуществили 

«открытие» Японии. 

Систематизировать информацию об основных преобразованиях 

эпохи Мэйдзи в разных сферах (политическое устройство, 

экономика, социальные отношения, образование, армия) и 

высказывать оценку их значения.  

Подготовить сообщение об императоре Муцухито. 

Характеризовать, привлекая информацию исторической карты, 

внешнюю политику Японии в конце XIX — начале ХХ в. (в том 

числе причины, ход и итоги Русско-японской войны 1904—

1905 гг.). 

 

Систематизировать информацию об «опиумных войнах» 

(причины, годы, участники, ключевые события, итоги), 

высказывать суждение о характере этих войн со стороны западных 

держав и со стороны Китая.  

Рассказывать о восстании тайпинов.  

Объяснять значение понятий и терминов: концессия, доктрина 

«открытых дверей».  

Рассказывать о причинах, событиях и последствиях восстания 

ихэтуаней.  

Представлять характеристику китайской революции 1911—1913 гг. 

(причины; участники; цели; ключевые события; итоги).  

Составить сообщение о Сунь Ятсене.  

 

Объяснять, с какими внутренними и внешнеполитическими 

проблемами столкнулась Османская империя в XIX в.  

Систематизировать информацию о реформах, проводившихся 

в Османской империи в XIX в. (содержание и итоги 

преобразований).  

Раскрывать предпосылки возникновения, состав участников и цели 

движении младотурок. 

Представлять характеристику младотурецкой революции 1908—

1909 гг. (причины; участники; задачи; ключевые события; итоги).  

 

Рассказывать о ходе и итогах революции 1905—1911 гг. в Иране. 

Характеризовать британское колониальное управление Индией, его 

последствия для страны.  

Рассказывать о восстании сипаев, высказывать оценку его 

значения.  

Представлять характеристику Индийского национального 

конгресса (время основания; состав, лидеры; программные задачи; 

тактика).  

Составлять сообщения о руководителях национального движения 

Б. Тилаке и М. К. Ганди, объяснять, чем различалась 

предлагавшаяся ими тактика освободительной борьбы 
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Политическое 

развитие Индии во 

второй половине 

XIX в. Создание 

Индийского 

национального 

конгресса. Б. 

Тилак, М. К. Ганди 

Народы 

Африки 

в ХIХ —  

начале ХХ 

в. (1 ч)  

Завершение 

колониального 

раздела мира. 

Колониальные 

порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения в 

странах Африки. 

Выступления 

против 

колонизаторов. 

Англо-бурская 

война.  

Показывать на исторической карте крупнейшие государства-

метрополии и их колониальные владения в конце XIX в.  

Объяснять, как различалось положение стран, определявшихся 

понятиями «колония», «доминион», «сфера влияния», приводить 

примеры. 

Рассказывать, используя карту, о борьбе ведущих европейских 

держав за колониальные владения в XIX в., о включении ряда 

государств в конце XIX — начале ХХ в. в борьбу за передел мира. 

Характеризовать отношение жителей колоний к политике 

метрополий, приводить примеры. 

Рассказывать о выступлениях народов Африки против 

колонизаторов в XIX — начале ХХ в.  

Рассказывать о причинах, участниках, ключевых событиях и итогах 

Англо-бурской войны 

 

Развитие 

культуры 

в XIX —  

начале ХХ 

в. (2 ч) 

Научные открытия 

и технические 

изобретения в 

XIX — начале ХХ 

в. Революция в 

физике. 

Достижения 

естествознания и 

медицины. 

Развитие 

философии, 

психологии и 

социологии. 

Распространение 

образования. 

Технический 

прогресс 

и изменения 

в условиях труда и 

повседневной 

жизни людей. 

Художественная 

культура XIX — 

начала ХХ в. 

Эволюция стилей 

в литературе, 

живописи: 

классицизм, 

романтизм, 

реализм. 

Характеризовать развитие науки в XIX — начале ХХ в., выделяя: а) 

открытия в классических науках; б) появление новых наук.  

Составлять сообщения об ученых XIX — начала ХХ в., внесших 

значительный вклад в историю науки (по выбору).  

Раскрывать, как изменилась система образования в европейских 

странах и мире в целом на протяжении XIX в.  

Называть новые виды производственной техники, транспорта, 

бытовых устройств, появившиеся в рассматриваемый период, 

и объяснять, как они влияли на условия труда и повседневной 

жизни людей в XIX — начале ХХ в.  

Характеризовать ведущие художественные направления XIX в. — 

классицизм, романтизм, реализм, называть произведения и их 

авторов. 

Выявлять в произведениях литературы и искусства черты 

принадлежности к тому или иному художественному стилю, 

объяснять, в чем они заключаются.  

Называть значительные явления музыкального искусства XIX в., 

имена и произведения композиторов, вошедшие в историю мировой 

культуры.  

Объяснять значение понятий и терминов: модернизм, 

экспрессионизм, авангардизм.  

Рассказывать об изобретении кинематографа, высказывать 

суждение о значении этого вида искусства 
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Импрессионизм. 

Модернизм. 

Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

Рождение 

кинематографа. 

Деятели культуры: 

жизнь и 

творчество  

Между- 

народные 

отношения 

в XIX —  

начале XX 

в. (1 ч) 

Венская система 

международных 

отношений. 

Внешнеполитичес

кие интересы 

великих держав и 

политика союзов 

в Европе. 

Восточный вопрос. 

Колониальные 

захваты 

и колониальные 

империи. Старые 

и новые лидеры 

индустриального 

мира. Активизация 

борьбы за передел 

мира. 

Формирование 

военно-

политических 

блоков великих 

дер- 

жав. Первая 

Гаагская мирная 

конференция 

(1899). 

Международные 

конфликты и 

войны в конце 

XIX — начале ХХ 

в. (испано- 

американская 

война, русско-

японская вой- 

на, боснийский 

кризис). 

Балканские войны 

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, Венская 

система международных отношений, «восточный вопрос», 

аннексия, контрибуция. 

Характеризовать место русско-турецких войн в международных 

отношениях XIX в. 

Систематизировать информацию о формировании военно-

политических блоков великих держав в последней трети XIX — 

начале ХХ в. (участники, ключевые события).  

Объяснять, что вело к обострению международных противоречий 

в Европе и мире в конце XIX — начале ХХ в.  

Раскрывать значение Первой Гаагской мирной конференции (1899).  

Систематизировать информацию о значительных международных 

конфликтах и войнах в мире в конце XIX — начале ХХ в., 

определятьна этой основе общую тенденцию развития 

международных отношений 

 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и 

культурное 

наследие XIX в.  
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История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 

Введение 

(1 ч) 

   

Александро

вская 

эпоха: 

государстве

нный 

либерализм 

(7 ч)  

Проекты 

либеральных 

реформ 

Александра I. 

Негласный 

комитет и 

«молодые друзья» 

императора. 

Реформы 

государственного 

управления. М. М. 

Сперанский.  

Внешняя политика 

России в начале 

XIX в. Война 

России с 

Францией 1805—

1807 гг. 

Тильзитский мир. 

Война со Швецией 

1809 г. 

и присоединение 

Финляндии. Война 

с Турцией 

и Бухарестский 

мир 1812 г.  

Отечественная 

война 1812 г. — 

важнейшее 

событие 

российской и 

мировой истории 

XIX в. Герои 

войны 1812 г. 

Зарубежные 

походы 

российской армии 

в 1813—1814 гг. 

Венский конгресс 

и его решения. 

Священный союз. 

Возрастание роли 

России после 

победы над 

Наполеоном и 

Венского 

конгресса.  

 

Либеральные 

Систематизировать информацию о мероприятиях внутренней 

политики Александра I в начальный период его царствования 

(в форме таблицы, тезисов).  

Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерства, 

Государственный совет, вольные хлебопашцы.  

Представлять характеристику личности и деятельности М. 

М. Сперанского.  

Характеризовать внешнюю политику России в начале XIX в. 

в контексте международных отношений того времени.  

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, 

континентальная блокада, Тильзитский мир.  

Рассказывать об этапах, важнейших событиях Отечественной 

войны 1812 г., используя историческую карту.  

Раскрывать влияние событий Отечественной войны 1812 г. 

на российское общество, привлекая свидетельства источников, 

литературные произведения.  

Объяснять мотивы и приводить примеры патриотического 

поведения россиян. 

Составлять характеристику полководцев и героев Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять причины и значение победы России в Отечественной 

войне 1812 г.  

Раскрывать цели и итоги заграничных походов российской армии.  

Характеризовать систему международных отношений и место в ней 

России после падения Наполеона. 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных событиям 

Отечественной войны 1812 г. и их участникам (в том числе 

на региональном материале). 

 

 

Раскрывать, в чем заключалась противоречивость внутренней 

политики Александра I после Отечественной войны 1812 г., 

называть основные мероприятия этой политики. 

Объяснять значение понятия «военные поселения».  

Составлять характеристику (исторический портрет) Александра I. 

Объяснять причины создания тайных обществ.  

Составлять исторические портреты представителей 

декабристского движения. 

Проводить сопоставительный анализ «Конституции» Н. 

М. Муравьева и «Русской правды» П. И. Пестеля, выявлять общие 

положения и различия.  

Рассказывать о выступлениях декабристов, характеризовать 

причины их поражения.  

Излагать точки зрения историков на движение декабристов, 

высказывать и обосновывать свое мнение 
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и охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике. 

Польская 

конституция 1815 

г. Военные 

поселения. Тайные 

организации: Союз 

спасения, Союз 

благоденствия, 

Северное и Южное 

общества. 

Восстание 14 

декабря 1825 г. 

Николаевс

кое 

самодержав

ие: 

государстве

нный 

консервати

зм (5 ч) 

Реформаторские 

и консервативные 

тенденции в 

политике Николая 

I. Экономическая 

политика 

в условиях 

политического 

консерватизма. 

Государственная 

регламентация 

общественной 

жизни. 

Крестьянский 

вопрос. Реформа 

государственных 

крестьян 

П. Д. Киселева 

1837—1841 гг. 

Официальная 

идеология: 

«православие, 

самодержавие, 

народность».  

Сословная 

структура 

российского 

общества. 

Крепостное 

хозяйство.  

Промышленный 

пере- 

ворот и его 

особенности в 

России. Начало 

железнодорожного 

строительства. 

Горо- 

Составлять исторический портрет Николая I. 

Систематизировать информацию о централизации управления 

и регламентации общественной жизни в правление Николая I 

(в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий и терминов: кодификация законов, 

цензура. 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, 

Е. Ф. Канкрина. 

Раскрывать смысл положений доктрины официальной народности 

и ее роль в общественной жизни.  

 

Раскрывать основные черты крепостного хозяйства во второй 

четверти XIX в., объяснять его неэффективность.  

Характеризовать экономическое развитие России в первой 

половине XIX в., привлекая информацию исторической карты.  

Раскрывать особенности промышленного переворота в России 

в сопоставлении со странами Западной Европы (в форме 

сопоставительной таблицы).  

 

Характеризовать направления общественной мысли в 1830—1850-е 

гг., называть их представителей.  

Составлять исторические портреты деятелей общественного 

движения России этого периода.  

Давать сопоставительную характеристику взглядовзападников и 

славянофилов на пути развития России, выявлять общие черты и 

различия. 

 

Систематизировать информацию о внешней политике России во 

второй четверти XIX в. (в форме таблицы). 

Характеризовать причины, этапы, ключевые события Крымской 

войны.  

Рассказывать об участниках обороны Севастополя.  

Излагать условия Парижского мира, объяснять значение итогов 

Крымской войны для международного положения России, 

обстановки в стране 
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да как 

административные

, торговые 

и промышленные 

центры. Городское 

самоуправление.  

Общественная 

жизнь в 1830—

1850-х гг. Роль 

литературы, 

печати, 

университетов в 

формировании 

независимого 

общественного 

мнения. 

Общественная 

мысль: 

официальная 

идеология, 

славянофилы и 

западники, 

зарождение 

социалистической 

мысли. 

Расширение 

империи: русско-

иранская и русско-

турецкая 

войны. 

Священный союз. 

Россия и 

революции в 

Европе. 

Восточный вопрос. 

Распад Венской 

системы Крымская 

война. 

Героическая 

оборона 

Севастополя. 

Парижский мир 

1856 г. 

Культурное 

пространст

во империи 

в первой 

половине 

XIX в. (3 ч) 

Национальные 

корни 

отечественной 

куль- 

туры и западные 

влияния. 

Государственная 

политика 

в области 

культуры. 

Характеризовать основные стили и направления российской 

художественной культуры, достижения театрального и 

музыкального искусств, литературы в первой половине XIX в.  

Составлять описание памятников культуры первой половины XIX 

в. (в том числе находящихся в своем регионе), распознавать в них 

черты конкретных художественных стилей.  

Участвовать в подготовке проектов, посвященных достижениям и 

творчеству выдающихся представителей науки и культуры России 

первой половины XIX в.  

Показывать на карте маршруты российских географических 
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Основные стили 

в художественной 

культуре: 

романтизм, 

классицизм, 

реализм. Ампир 

как стиль империи. 

Золотой век 

русской 

литературы. 

Формирование 

русской 

музыкальной 

школы. Театр, 

живопись, 

архитектура. 

Развитие науки и 

техники. 

Географические 

экспедиции.  

Открытие 

Антарктиды. 

Школы и 

университеты. 

Народная 

культура. 

Российская 

культура как часть 

европейской 

культуры 

экспедиций первой половины XIX в., объяснять, в чем состояло их 

значение.  

Характеризовать развитие системы образования в России в первой 

половине XIX в.  

Высказывать и обосновывать суждения о российской культуре как 

части европейской и мировой культуры, давать оценку вкладу 

российской культуры в мировую культуру 

Народы 

России 

в первой 

половине 

XIX в. (2 ч)  

Многообразие 

культур и религий 

Российской 

империи. 

Православная 

церковь и 

основные 

конфессии 

(католичество, 

протестантство, 

ислам, иудаизм, 

буддизм). 

Конфликты 

и сотрудничество 

между народами. 

Особенности 

административног

о управления на 

окраинах империи. 

Присоединение 

Грузии и 

Закавказья. 

Кавказская война. 

Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, 

о народах России в первой половине XIX в.  

Раскрывать роль традиционных конфессий в российском обществе 

в первой половине XIX в.  

Характеризовать национальную политику центральной власти 

в первой половине XIX в.  

Представлять сообщения о развитии культуры народов России 

в первой половине XIX в. (в том числе на региональном мате- 

риале) 
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Движение Шамиля 

Социальна

я 

и правовая 

модернизац

ия страны 

при 

Александре 

II (6 ч) 

Реформы 1860—

1870-х гг. — 

движение к 

правовому 

государству и 

гражданскому 

обществу. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. и 

ее последствия. 

Крестьянская 

община. Земская и 

городская 

реформы. 

Становление 

общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа 

и развитие 

правового 

сознания. Военные 

реформы.  

Многовекторность 

внешней политики 

империи. 

Присоединение 

Средней Азии. 

Россия и Балканы. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. Россия на 

Дальнем Востоке 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права.  

Называть основные положения крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной реформ.  

Проводить анализ Положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, устанавливать, чьи интересы оно 

в большей мере защищало.  

Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг., 

излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать 

свою оценку.  

Раскрывать значение понятий: редакционные комиссии, временно 

обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, мировой суд.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра II.  

Характеризовать, используя карту, основные цели и направления 

внешней политики России, рассказывать о военных кампаниях 

второй половины XIX в.  

Раскрывать отношение россиян к освободительной борьбе 

балканских народов (на основе источников, литературных 

произведений). 

Давать оценку значения русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

в контексте освободительной борьбы народов против османского 

ига и мировой политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

в 1880—

1890-х гг. 

(4 ч) 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III. 

Идеология 

самобытного 

развития Рос- 

сии. 

Государственный 

национализм. 

Политика 

консервативной 

стабилизации. 

Реформы и 

контрреформы. 

Местное 

самоуправление и 

самодержавие. 

Независимость 

суда. Печать и 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Александра III.  

Сопоставлять внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, выявляя основные различия. 

Раскрывать значение понятия «контрреформы».  

Характеризовать экономическую политику государства в 

царствование Александра III.  

 

Давать оценку итогам внешней политики Александра III, 

характеризовать международное положение России в конце его 

царствования.  

 

Рассказывать о положении и образе жизни сословий и социальных 

групп российского общества во второй половине XIX в. на основе 

письменных, визуальных и других источников.  

Характеризовать традиционные черты и новые явления в развитии 

пореформенного сельского хозяйства.  

Рассказывать о развитии промышленности, городов, транспорта 

и связи в пореформенной России.  
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цензура. 

Экономическая 

модернизация 

через 

государственное 

вмешательство в 

экономику. 

Форсированное 

развитие 

промышленности.  

Пространство 

империи. 

Основные сферы и 

направления 

внешнеполитическ

их интересов. 

Упрочение статуса 

великой державы. 

Сельское 

хозяйство 

и промышленность

. Пореформенная 

деревня: традиции 

и новации. 

Общинное 

землевладение и 

крестьянское 

хозяйство. 

Взаимозависимост

ь помещичьего 

и крестьянского 

хозяйств. 

Помещичье 

«оскудение». 

Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация 

и урбанизация. 

Железные дороги, 

их роль в 

экономической и 

социальной 

модернизации. 

Миграции 

сельского 

населения в 

города. Рабочий 

вопрос и его 

особенности в 

России 

Раскрывать сущность рабочего вопроса и особенности положения 

пролетариата в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное 

пространст

во империи 

Культура и быт 

народов России во 

второй половине 

Раскрывать предпосылки подъема науки и культуры России 

во второй половине XIX в. (в виде тезисов). 

Характеризовать достижения российской науки и культуры 
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во второй 

половине 

XIX в. (3 ч)  

XIX в. Развитие 

городской 

культуры. 

Технический 

прогресс и 

перемены 

в повседневной 

жизни. Развитие 

транс- 

порта, связи. Рост 

образования и 

распространение 

грамотности. 

Появление 

массовой печати. 

Российская 

культура XIX в. 

как часть мировой 

культуры. 

Становление 

национальной 

научной школы и 

ее вклад в мировое 

научное знание. 

Достижения 

российской науки. 

Общественная 

значимость 

художественной 

культуры. 

Литература, 

живопись, музыка, 

театр. 

Архитектура и 

градостроительств

о 

во второй половине XIX в., их место в мировой культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных деятельности 

выдающихся представителей художественной и научной 

интеллигенции во второй половине XIX в. (по выбору). 

Составлять описание памятников архитектуры второй половины 

XIX в. (в том числе на региональном материале). 

Показывать на конкретных примерах, в чем проявлялась 

общественная значимость произведений художественной культуры 

в России во второй половине XIX в.  

Объяснять феномен российской интеллигенции второй половины 

XIX в. (эссе) 

Этнокульту

рный 

облик 

империи  

(2 ч) 

Основные регионы 

Российской 

империи и их роль 

в жизни страны. 

Народы 

Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

Национальные 

движения народов 

России. 

Взаимодействие 

национальных 

культур и народов  

Показывать на карте основные регионы Российской империи 

конца XIX в., рассказывать об их населении.  

Представлять сообщение (презентацию) о положении и 

культурных традициях народов России.  

Раскрывать причины возникновения и цели национальных 

движений во второй половине XIX в.  

Приводить примеры взаимодействия народов, взаимовлияния 

национальных культур 

 

Формирова

ние 

Общественная 

жизнь в 1860—

Называть характерные черты общественной жизни 1860—1890-х гг.  

Характеризовать основные положения идеологии консерватизма, 
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гражданско

го 

общества и 

основные 

направлени

я 

общественн

ых 

движений 

(2 ч)  

1890-х гг. Рост 

общественной 

самодеятельности. 

Расширение 

публичной сферы 

(общественное 

самоуправлени

е, печать, 

образование, суд). 

Феномен 

интеллигенции. 

Общественные 

организации. 

Благотворительнос

ть.  

Идейные течения и 

общественное 

движение. 

Консервативная 

мысль. 

Национализм. 

Либерализм и его 

особенности 

в России. Русский 

социализм. 

Русский анархизм. 

Формы 

политической 

оппозиции: 

земское движение, 

революционное 

подполье и 

эмиграция. 

Народничество и 

его эволюция. 

Политический 

терроризм. 

Распространение 

марксизма 

и формирование 

социал-

демократии 

национализма, либерализма, социализма, анархизма в России.  

Составлять исторические портреты представителей 

общественных течений. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движения 

в 1870—1880-х гг. 

Рассказывать о распространении марксизма и формировании  

социал-демократии в России  

Россия на 

пороге XX 

в. (9 ч) 

На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

раз- 

вития. 

Экономический 

рост. 

Промышленное 

развитие. Новая 

география 

экономики. 

Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., привлекая 

информацию карты.  

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других 

странах, объяснять, в чем заключались особенности модернизации 

в России.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.  

Сопоставлять государственный, политический, социальный строй 

России в начале XX в. и европейских государств, выявлять общие 

черты и различия. 

Характеризовать положение и образ жизни разных сословий и 
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Урбанизация и 

облик городов. 

Отечественный 

и иностранный 

капитал, его роль 

в индустриализаци

и страны. 

Россия — мировой 

экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.  

Разложение 

сословных 

структур. 

Формирование 

новых социальных 

страт. Буржуазия. 

Рабочие: 

социальная 

характеристика, 

борьба за права. 

Средние городские 

слои. Типы 

сельского 

землевладения и 

хозяйства. 

Помещики и 

крестьяне. 

Имперский центр 

и регионы. 

Национальная 

политика, 

этнические элиты 

и национально-

культурные 

движения.  

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Политика на 

Дальнем Востоке. 

Русско- 

японская война 

1904—1905 гг. 

Оборона Порт-

Артура. 

Цусимское 

сражение 

Первая 

российская 

революция 1905— 

1907 гг. Начало 

парламентаризма 

в России.  

Николай II и его 

социальных групп в России в начале XX в. (сообщение, 

презентация, эссе).  

Проводить поиск источников об условиях жизни людей в начале 

ХХ в. (в том числе материалов региональной истории, семейных 

архивов). 

 

Рассказывать о народах России, национальной политике власти, 

национально-культурных движениях в конце XIX — начале XX в. 

 

Характеризовать задачи политики России на Дальнем Востоке.  

Раскрывать причины русско-японской войны, планы сторон, ход 

боевых действий, привлекая историческую карту. 

Давать оценку воздействию войны и ее итогов на российское 

общество, используя информацию учебника и источники. 

Приводить примеры патриотического поведения россиян в ходе 

боевых действий, высказывать свое отношение к ним.  

Называть основные положения Портсмутского мира 

 

 

Раскрывать причины революции 1905—1907 гг.  

Рассказывать о начале, ключевых событиях, участниках Первой 

российской революции. 

Анализировать текст Манифеста 17 октября 1905 г., высказывать 

суждения о значении его основных положений.  

Раскрывать значение понятий: «Кровавое воскресенье», 

Государственная дума, кадеты, октябристы, эсеры, социал-

демократы.  

Характеризовать основные политические течения в России начала 

XX в., выделять их существенные черты.  

Давать оценку значения формирования многопартийной системы 

в России.  

Систематизировать информацию об оформлении политических 

партий в России (в виде таблицы).  

Сопоставлять Государственную думу и представительные органы 

власти европейских государств (структура, состав, полномочия).  

Составлять характеристики лидеров партий, депутатов Думы, 

государственных деятелей начала ХХ в. (в форме сообщения, 

эссе — по выбору).  

Излагать точки зрения историков на события революции 1905—

1907 гг., действия ее участников, высказывать и обосновывать 

свои суждения 

Раскрывать значение понятий: отруб, хутор, переселенческая 

политика, думская монархия.  

Излагать оценки историками аграрной реформы П. А. Столыпина.  

Называть основные положения аграрной реформы, характеризовать 

ее результаты.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

П. А. Столыпина.  

Характеризовать политическую систему России после революции 

1905—1907 гг., место в ней Государственной думы и 

Государственного совета.  

Излагать оценки личности и деятельности Николая II, приведенные 

в учебной литературе, объяснять, на чем они основываются,  

высказывать и аргументировать собственную оценку его 
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окружение. 

Оппозиционное 

либеральное 

движение.  

Предпосылки  

Первой 

российской 

революции. 

Формы 

социальных 

протестов. 

«Кровавое 

воскресенье» 

9 января 1905 г. 

Выступления 

рабочих, крестьян, 

средних городских 

слоев, солдат и 

матросов. 

Всероссийская 

октябрьская 

политическая 

стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Формирование 

многопартийной 

системы. 

Политические 

партии, массовые 

движения и их 

лидеры. Социал-

демократия: 

большевики и 

меньшевики. 

Либеральные 

партии (кадеты, 

октябристы). 

Правомонархическ

ие партии. Советы 

и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 

г. вооруженное 

восстание в 

Москве. 

Особенности 

революционных 

выступлений в 

1906—1907 гг. 

Деятельность I и II 

Государственной 

думы: итоги и 

уроки 

Общество и 

власть после 

деятельности. 

Систематизировать информацию об участии России в 

формировании системы военных блоков и международных 

отношениях накануне Первой мировой войны (в виде таблицы, 

тезисов) 

Характеризовать основные стили и течения литературы и искусства 

в России начала XX в., называть их крупнейших представителей, их 

произведения 

 

Представлять описание памятников художественной культуры 

начала ХХ в., определяя их принадлежность к тому или иному 

стилю, характерные черты (в том числе на региональном мате- 

риале).  

Характеризовать место российской культуры начала ХХ в. 

в европейской и мировой культуре.  

Участвовать в подготовке проектов, посвященных выдающимся 

представителям науки, литературы и искусства. 

Характеризовать вклад российской науки начала XX в. в развитие 

мировой науки, называть ученых и их достижения 
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революции. Уроки 

революции: 

политическая 

стабилизация и 

социальные 

преобразования. 

П. А. Столыпин:  

программа 

системных 

реформ, масштаб и 

результаты. 

Незавершенность 

преобразований 

и нарастание 

социальных 

противоречий. III 

и IV 

Государственная 

дума. Идей- 

но-политический 

спектр. 

Общественный и 

социальный 

подъем.  

Обострение 

международной 

обстановки. 

Блоковая система 

и участие в ней 

России. Россия 

в преддверии 

мировой 

катастрофы 

Серебряный век 

российской 

культуры  

Новые явления 

в художественной 

литературе и 

искусстве. 

Мировоззренчески

е ценности и стиль 

жизни. Литература 

начала XX в. 

Живопись. «Мир 

искусства». 

Архитектура. 

Скульптура.  

Драматический 

театр: традиции 

и новаторство. 

Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. 

Зарождение 
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российского 

кинематографа. 

Развитие 

народного 

просвещения. 

Открытия 

российских 

ученых.  

Достижения 

гуманитарных 

наук. Вклад 

России начала XX 

в. в мировую 

культуру 

Обобщение 
(1 ч) 
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ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» (далее — 

Программа) составлена на основе положенийитребований к освоению предметных 

результатов программыосновного общего образования, представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеос-новногообщего 
образования (далее — ФГОС ООО), с учётом федеральнойрабочей 
программывоспитания,Концепциипреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразов

ательныхорганизациях,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Местоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРос-сии» в системе школьного 

образования определяется его позна-

вательнымимировоззренческимзначениемдлястановленияличности выпускника 

основной школы. Содержание 

учебногомодуля,еговоспитательныйпотенциалпризванреализоватьусловия для 

формирования у подрастающего поколения граж-дан целостной картины российской 

истории, осмысления ролисовременной России в мире, важности вклада каждого 

народа вобщуюисториюОтечества,позволитсоздатьосновудляовладе-ния знаниями об 

основных этапах и событиях новейшей исто-

рииРоссиинаступенисреднегообщегообразования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России»имеет также историко-

просвещенческую направленность, фор-

мируяумолодёжиспособностьиготовностькзащитеисториче-ской правды и сохранению 

исторической памяти, противодей-ствиюфальсификацииисторическихфактов1. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»в образовательных 

организациях Российской Федерации, реа-лизующих основные общеобразовательные 

программы, опреде-ляетключевыезадачивосновнойшколе: 

—формированиеумолодогопоколенияориентировдляграж-данской, 

этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификациивокружающеммире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человече-ского общества при 

особом внимании к месту и роли Россиивовсемирно-историческомпроцессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственно-сти, уважения к своему 

Отечеству — многонациональномуРоссийскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопо-нимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духедемократическихценностейсовременногообщества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащу-юся в различных 

источниках информацию о событиях и яв-лениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в со-ответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимо-связиивзаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять историче-ские знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в совре-менном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессио-нальномобществе1. 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»в полной мере соответствует 

цели и задачам школьного истори-ческого образования и непосредственно связан с 

формировани-ем личностной позиции обучающихся по отношению не 

толькокпрошлому,ноикнастоящемуроднойстраны. 

ДаннаяПрограммаявляетсяпримернойосновойдлясостав-ления рабочих авторских 

программ учебного модуля в 9 классепо предмету «История», а также служит 

ориентиром при пла-нировании процесса освоения школьниками предметного мате-

риала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейши-

мисобытиямиНовейшегопериодаисторииРоссии. 
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МЕСТОИРОЛЬУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю 
России»призванобеспечиватьдостижениеобразовательныхрезульта-

товприизучениипредмета«История»наступениосновногооб-щегообразования1. 
ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебногомодуля на развитие 

умений обучающихся «устанавливать при-чинно-следственные, пространственные, 
временные связи исто-рических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при на-
личии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.; характе-

ризоватьитогииисторическоезначениесобытий»2. 
Таким образом, согласно своему назначению учебный 

модульпризванпознакомитьобучающихсясключевымисобытияминовейшей истории 
России, предваряя систематическое изуче-ние отечественной истории ХХ — начала 
XXI в. в 10—11 клас-сах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реа-
лизации Программы воспитания и организации внеурочной ивнешкольной 
деятельности педагоги получат возможность опи-раться на представления 
обучающихся о наиболее значимых со-бытиях Новейшей истории России, об их 
предпосылках (исто-ках),главныхитогахизначении. 

Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвухвариантах: 
—в виде целостного последовательного учебного курса, изучае-мого за счёт части 

учебного плана, формируемой участника-ми образовательных отношений из перечня, 
предлагаемогоОрганизацией, включающей, в частности, учебные модули повыбору 
обучающихся, родителей (законных 
представителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматри-вающие 
удовлетворение различных интересов обучающихся,потребностей в 
совершенствовании (в   объёме   не   менее14учебныхчасов). 

—при самостоятельном планировании учителем процесса осво-

енияшкольникамипредметногоматериаладо1914г.дляустановленияеговзаимосвязейсв

ажнейшимисобытиями 
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Новейшего периода истории России (в курсе «История Рос-сии», включающем темы 

модуля). В этом случае предполага-

ется,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиесявпрограммеучебногомодуля

«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»,даютсявлогическойисмысловойвза-имосвязи 

с темами, содержащимися в программе 

основногообщегообразованияпоистории.Притакомвариантереализациимодуляколиче

ствочасовнаизучениекурсаИстория России в 9 классе должно быть увеличено не 

менеечемна14учебныхчасовзасчётчастиучебногоплана,форми-

руемогоучастникамиобразовательныхотношений. 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

 

 
Программа 

основногообщего 
образования 
поистории 

 

 
Кол
и-
чест
воча
сов 

Программаосно
в-ного общего 

образо-
ванияпоучебно
мумодулю«Введ
ениевНовейшу
юисториюРосси

и» 

 

 
Кол
и-
чест
воча
сов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаярево
лю-ция1905—
1907гг.(9класс) 

1 Февральск
аяиОктябр
ьская 
революции191
7г. 

3 

Отечественная 
война1812 г. — 
важнейшее 
событие российской 
и миро-вой истории 
XIX в. (9 
класс).Крымская 
война. Героиче-
скаяоборонаСевастоп
оля 
(9класс) 

2 Великая 
Отечест-
венная 
война(1941–
1945гг.) 

4 

Социальнаяиправовая
модернизациястраны 
приАлександреII(9кла
сс).Этнокультурный 
обликимперии(9класс
). 
Формированиегражда
нско-го общества и 
основныенаправлени
яобщественныхдвиже
ний(9класс). 

1

9 

Распад 
СССР.Стано
влениеновой 
России(1992
—1999гг.) 

2 

Напорогеновогов
ека(9класс) 

 Возрождениес
траныс2000-
хгг. 
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Окончаниетабл. 

 

 

 
Программаосновн

огообщегообразова
-нияпоистории 

 

 
Кол
и-
чест
воча
сов 

Программаосн
ов-ного общего 

образо-
ванияпоучебно
мумодулю«Введ
ениевНовейшу
юисториюРосси

и» 

 

 
Кол
и-
чест
воча
сов 

Крымскаявойна.Гер
оиче-ская оборона 
Севастополя(9класс)
. 
Общество и власть 
послереволюции. 
Уроки револю-
ции:политическаяста
били-зация и 
социальные преоб-
разования. П. А. 
Столыпин:программ
а системныхреформ, 
масштаб и результа-
ты(9класс) 

3 Воссоединение
КрымасРоссие
й 

3 

Обобщение 1 Итоговоеповто
ре-ние 

1 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

 

 

№ 

 

Темыкур

са 

Количест
воучебн
ыхчасов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции

1917г. 

3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—

1945гг.) 

4 

3 РаспадСССР.Становлениенов
ойРоссии(1992—1999гг.) 

2 

4 Возрождениестраныс2000-
хгг.ВоссоединениеКрымасРоссией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

 

Введение(1ч) 

Преемственность всех этапов отечественной истории. ПериодНовейшей истории 

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важ-нейшиесобытия,процессыХХ—

началаXXIв. 

 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(3ч) 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкр

изис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.Падение монархии. 

Временное правительство и Советы, их ру-

ководители.Демократизацияжизнистраны.Тяготывойныиобострениевнутриполитическо

гокризиса.Угрозатерритори-альногораспадастраны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политическийдеятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 но-ября) 1917 г. Свержение Временного 

правительства и взятиевласти большевиками. Советское правительство (Совет народ-

ныхкомиссаров)ипервыепреобразованиябольшевиков.Обра- 
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зование РККА. Советская национальная политика. Образова-

ниеРСФСРкакдобровольногосоюзанародовРоссии. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяин-тервенция.  Политика  

белых  правительств  А.  В.  Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование 

СССР.РеволюционныесобытиявРоссииглазамисоотечественни- 

ковимира.Русскоезарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые 

процессыXXв.,историюнародовРоссии. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(4ч) 

План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.НападениенаСССР22и

юня1941г.Причиныотступле-ния Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 

фронта!Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестрой-

каэкономикинавоенныйлад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной пло-

щади.Срывгерманскихплановмолниеноснойвойны. 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинград

а. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их по-собников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожениекультурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничто-жения(лагерясмерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Ста-

линградскаябитва.БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за 

Днепр.Массовыйгероизмсоветскихлюдей,представителейвсехна- 

родов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в 

тылуврага:партизанскоедвижениеиподпольщики.Юныегероифронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей ре-

лигиозныхконфессий.Вкладдеятелейкультуры,учёныхиконструктороввобщенароднуюб

орьбусврагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорус-ская наступательная 

операция (операция «Багратион») Крас-нойАрмии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Норман-дии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Крас-ной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капиту-ляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественнойвойны. 
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Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Вто-роймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полко-

водцыВеликойОтечественнойвойны.РешающаярольСССРв победе антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальныепотериСССР.Всемирно-

историческоезначениеПобедыСССРвВеликойОтечественнойвойне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных воен-ных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, ТокийскийиХабаровскийпроцессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и 

ролисоветскогонародавпобеденадгитлеровскойГерманиейиеёсо-

юзниками.КонституцияРФозащитеисторическойправды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в Рос-сии. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждениипочётных званий «Города воинской славы», 

«Города трудовойдоблести», а также других мерах, направленных на увековечи-

ваниепамятиоВеликойПобеде. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в ВеликойОтечественной войне 

1941–1945 гг. Парад на Красной площадии праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиев-ская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» вРоссии и 

за рубежом. Ответственность за искажение историиВтороймировойвойны. 

РаспадСССР. 
СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.)(2ч) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Меж-

национальныеконфликты.«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственно

мсуверенитетеРСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.ИзбраниеБ.Н.Ельц

инаПрезидентомРСФСР. 

Объявлениегосударственнойнезависимостисоюзнымире-

спубликами.ЮридическоеоформлениераспадаСССРисо-

зданиеСодружестваНезависимыхГосударств(Беловежскоесоглашение).Россиякакпреем

никСССРнамеждународнойарене. 

Распад СССР и его последствия для России и 

мира.СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосу- 

дарства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту 

КонституцииРоссии.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 
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Сложные1990-

егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразованийвстране.Совершенствованиенов

ойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное госу-

дарство.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдер-жавы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг.(3ч) 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восста-новления и укрепления 

страны. Вступление в должность Пре-зидента РФ В. В. Путина. Восстановление единого 

правовогопространства страны. Экономическая интеграция на постсовет-ском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Воору-

жённыхСилРФ.Приоритетныенациональныепроекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международ-

ныхотношениях.ОтношениясСШАиЕвросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российскогогосударства в XX. Крым в 

1991—2014 г. Государственный пере-

воротвКиевевфеврале2014г.ДекларацияонезависимостиАв-тономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 

марта2014г.).ПодписаниеДоговорамеждуРоссийскойФедерациейиРеспубликойКрымоп

ринятиивРоссийскуюФедерациюРеспу-

бликиКрымиобразованиивсоставеРФновыхсубъектов.Феде-ральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. о 

принятиивРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсо-ставе Российской 

Федерации новых субъектов — 

РеспубликиКрымигородафедеральногозначенияСевастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународ-ныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человече-ский капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономиче-ский рост» — основные направления национальных 

проектов2019—2024гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспорта и здорового 

образа жизни. Россия в борьбе с коронови-русной пандемией. Реализация крупных 

экономических проек-тов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Си-

бири»,«Северныйпоток»идр.).ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательныйцен

тр«Сириус»идр.). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРос-сии(2020г.). 
ПризнаниеРоссиейДНРиЛНР(2022г.) 



887  

Значение исторических традиций и культурного наследия 

длясовременнойРоссии.ВоссозданиеРоссийскогоисторическогооб-

щества(РИО)иРоссийскоговоенно-историческогообщества(РВИО). Исторические 

парки «Россия — Моя история». Воен-но-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых СилРоссийскойФедерации«Патриот».МемориальныйпаркПобедына 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 

Солдату.Всероссийскийпроект«Безсрокадавности».Новыеинформаци-

онныересурсыоВеликойПобеде. 

Итоговоеповторение(1ч) 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданскойвой-ны. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны(1941—1945гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI 

вв.Трудовыедостиженияродногокрая. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ 
«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВ
АНИЯ 

Требованиякобразовательнымрезультатамприизучениимодульного учебного 

курса должны реализовываться в соответ-

ствиисположениямиФГОСООО,утверждённогоприказомМи-

нистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021г. 

№ 287. Основой для разработки требований к 

образовательнымрезультатамвыступаетсистемно-деятельностныйподход. 

Личностные и метапредметные результаты являются приори-тетными при 

освоении содержания учебного модуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшие личностные результаты достигаются в со-

ответствии«страдиционнымироссийскимисоциокультур-ными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в об-ществе правилами и нормами 

поведения»1. Содержание курсаспособствует процессу формирования внутренней 

позиции лич-ности как особого ценностного отношения к себе, окружающимлюдям 

и жизни в целом, готовности выпускника основной шко-

лыдействоватьнаосновесистемыпозитивныхценностныхори-ентаций. В связи с этим 

рабочие авторские программы изуче-ния модульного учебного курса, планируемые 

педагогами ос-новные виды деятельности на уроках должны быть направленына 

осознание обучающимися российской гражданской идентич-ности, формирование 

их готовности к саморазвитию, самостоя-тельности и личностному 

самоопределению; понимание ценно-

стисамостоятельностииинициативы;мотивациикцелена-

правленнойсоциальнозначимойдеятельности. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующиеважнейшие 

убеждения и качества школьника, которые долж-

ныпроявлятьсякаквегоучебнойдеятельности,такиприреа-лизации направлений 

воспитательной деятельности Организа-ции1всферах: 

гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобя-занностей гражданина и 

реализации его прав, уважение 

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,Органи

зации,местногосообщества,родногокрая, страны; неприятие любых форм 
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экстремизма, дискрими-нации;понимание роли различных социальных институтовв 

жизни человека; представление об основных правах, 

свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностных 

отношений в поликультурном и многоконфес-сиональном обществе; представление 

о способах противодей-ствия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

дея-тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,активноеучастие в 

школьном самоуправлении; готовностьк участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощьлюдям,нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойграж-данской 

идентичности в поликультурном и многоконфессио-нальном обществе, 

проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям 

своейРодины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бо-

евымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениек символам России, 

государственным праздникам, историче-

скомуиприродномунаследию,памятникамисимволамвоин-ской славы, 

традициям разных народов, проживающих в род-нойстране; 

духовно-нравственноговоспитания:ориентациянамораль-

ныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;го-товность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и по-ступки других людей с позиции 

нравственных и правовых нормс учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

вусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Содержание учебного модуля также ориентировано на пони-

маниеролиэтническихкультурныхтрадиций—вобластиэстетического воспитания; 

на формирование ценностного от-

ношениякздоровью,жизнииосознаниенеобходимостиихсохранения, следования 

правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического 

воспитания, 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия);активноеучасти

еврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,Орга-

низации,города,края)социальнойнаправленности,уважениектрудуирезультатамтр

удовойдеятельности(областьтрудо-вого воспитания); готовность к участию в 

практической дея-тельностиэкологическойнаправленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники про-должат осмысление 

ценности научного познания, освоение си-стемы научных представлений об 

основных закономерностяхразвития общества, расширение социального опыта для 

дости-жения индивидуального и коллективного благополучия, в томчисле в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, ос-новными навыками 

исследовательской деятельности. Важнымтакже является подготовить выпускника 

основной школы к из-меняющимсяусловиямсоциальнойсреды,стрессоустойчи-

вость,открытостьопытуизнаниямдругих. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты изучения ключевых со-

бытийипроцессовНовейшейисторииРоссиивучебноммодулевыражаютсявследующи

хкачествахидействиях. 

Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

—

владениебазовымилогическимидействиями:выявлятьихарактеризоватьсущественн

ыепризнаки,итогиизначениеключевых событий и процессов Новейшей истории 
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России;выявлять причинно-следственные, пространственные и вре-менные связи 

(при наличии) изученных ранее 

историческихсобытий,явлений,процессовсисториейРоссииXX—началаXXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассма-триваемых фактах с учётом 

предложенной задачи; классифи-цировать,самостоятельновыбиратьоснованияи  

критериидляклассификации;выявлятьдефицитыинформации,дан-ных, 

необходимых для решения поставленной задачи; делатьвыводы, создавать 

обобщения о взаимосвязях с использова-нием дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и по анало-гии, строить логические рассуждения; самостоятельно 

выби-ратьспособрешенияучебнойзадачи; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: ис-пользовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв меж-ду реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулиро-вать 

гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-ний других, 

аргументировать свою позицию, мнение; прово-дить по самостоятельно 

составленному плану небольшое ис-следование по установлению причинно-

следственных связейсобытийипроцессов;оцениватьнаприменимостьидостовер-

ность информацию; самостоятельно формулировать обобще-ния и выводы по 

результатам проведенного небольшого ис-

следования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возмож-ное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их послед-ствия,ваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположения 

об их развитии в новых условиях и контек-стах; 

—владение способами работы с информацией: применять раз-личные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из 

источников с учётом предложен-

нойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анали-зировать, 

систематизировать и интерпретировать информа-цию различных видов и форм 

представления (справочная,научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.); на-ходить сходные аргументы (подтверждающие или опроверга-ющие одну и 

ту же идею, версию) в различных информацион-

ныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу представления 

информации и иллюстрировать решае-мые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной гра-

фикойиихкомбинациями;оцениватьнадёжностьинформа-ции по критериям, 

предложенным или сформулированнымсамостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизиро-ватьинформацию; 

В сфере универсальных коммуникативных учебных дейст-вий: 

—общении:восприниматьиформулироватьсуждения,выра-жать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменныхтекстах; распознавать невербальные средства общения, 

пони-

матьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхсит

уацийисмягчать  конфлик-ты;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулиро-вать свои 

возражения; умение формулировать вопросы (в ди-алоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказы-

ватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, 

обнаруживать раз-личие и сходство позиций; публично представлять результа-ты 
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выполненного исследования, проекта; самостоятельно вы-бирать формат 

выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием 

иллюстратив-ныхматериалов,историческихисточниковидр.; 

—осуществлениесовместнойдеятельности:пониматьиис-пользовать преимущества 

командной и индивидуальной ра-

ботыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеоб-ходимость применения 

групповых форм взаимодействия прирешении поставленной задачи; принимать 

цель совместнойдеятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси результат совместной 

работы; планировать организацию со-вместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочте-ний и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых формах работы; 

выполнять свою часть работы, до-стигать качественного результата по своему 

направлению икоординировать свои действия с действиями других 

членовкоманды; оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, 

самостоятельно сформулированным участни-ками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной за-дачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

ре-зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

—владение приёмами самоорганизации: выявлять 

проблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентиро-

ватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индиви-дуально, в группе, 

групповой); самостоятельно составлять ал-

горитмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособре-

шенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,а

ргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреа

лизации намеченного алгоритма решения или его части), коррек-тировать 

предложенный алгоритм (или его часть) с учётомполучения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выборибратьответственностьзарешение; 

—владениеприёмами самоконтроля: проявлять способностьк самоконтролю, 

самомотивации и рефлексии, к адекватнойоценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достиже-ния (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценкуприобретённому опыту, находить позитивное в произошед-шей 

ситуации, вносить коррективы в деятельность на 

основеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен-ных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствиерезультатацелииусловиям; 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидру-гих: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций 

вотношенияхмеждулюдьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающейдействительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом пози-

цийимненийдругихучастниковобщения. 

На основе определяемых во ФГОС ООО требований к резуль-татам изучения 

предмета «История» планируется и организу-ется познавательная деятельность 

учащихся в рамках учебногомодуля. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению данной Про-

граммыследуетвыделить:представленияобучающихсяонаи-более значимых 
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событиях и процессах истории России XX —начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и ос-

мыслениюновогознания,егоинтерпретациииприменениювразличныхучебныхиж

изненныхситуациях. 

Вперечнепроверяемыхпредметныхрезультатовосвоенияос-

новнойобразовательнойпрограммыдля8и9классоввпункте 

«Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-вать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпри-чинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,дедуктивныеипоаналогии) и 

выводы» названы события и процессы Новейшей исто-рии: Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г. В соответствии с Универсальным ко-

дификатором для процедур оценки качества основного общегообразования1 в 

проверяемые элементы содержания измеритель-ных материалов федерального и 

регионального уровней учеб-

ныйматериалпоНовейшейисторииРоссииневключается. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы 
модульногоу
чебногокурса 

Основноесодерж

ание1 

Основныевидыдеятельностиобуч
ающихся 

Введение(1 ч) Преемственность всех 
этаповотечественной 
истории. Пери-
одНовейшейисториист
раны(с 
1914г.понастоящееврем
я).Важнейшиесобытия,
процессыХХ—
началаXXIв. 

Характеризоватьосновныезакономерно
стиразви-
тияобщества,этапыроссийскойгосударс
твенности.Приводить примеры 
наиболее значимых 
событий,историческихдеятелейXX—
XXIвв. 

Февральск
аяиОктябр
ьская 
революции1917
г. 
(3ч) 

Российскаяимпериянака
нунереволюции. 
Февральское восстание 
в Петро-
граде.Падениемонархии
. 
Демократизация жизни 
страны.Тяготы Первой 
мировой 
войны.Целиилозунгибол
ьшевиков. 
Свержение Временного 
прави-
тельства.Взятиевластибо
льше-
виками.Первыепреобраз
ованиябольшевиков.Гра
жданскаявойнакакнацио
нальнаятраге-дия 
России. Военная 
интервен-ция. 
Образование СССР. 
Влия-
ниереволюционныхсобы
тий 
вРоссиинаобщемировые

Определять ранее изученные и новые 
понятия(Новаяистория,Новейшаяисто
рия,империя,монархия,либеральныепа
ртии,социал-демокра-
тия,революция,вооружённоевосстание
). 
Устанавливать причинно-
следственные 
связимеждуранееизученнымиисториче
скимифактамии явлениями 
(самодержавие; аграрный 
вопрос;имперский центр и регионы; 
Первая 
русскаяреволюция;парламентаризмвР
оссииидр.)ирево-люциями1917г. 
Раскрыватьзначениесвержениясамо
державиявстране,еёдемократизаци
и. 
Характеризовать итоги и историческое 
значениеФевральской и Октябрьской 
революций 1917 г.Устанавливать 
аналогии с революционными собы-
тиямиипроцессамивсемирнойистории(р
еволюцииНовойистории,марксизм,рабо
чеедвижениеидр.).Выражать 
собственное мнение и обобщать 
иныемненияореволюционныхсобытиях
вРоссии1917г.Приводитьпримерыизист
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процессыXXв. орииродногокраяначалаXXв. 

 

 

 Революционные 
события в Рос-сии 
глазами 
соотечественникови 
мира. Итоги и уроки 
револю-ций. 

Использоватьприёмыисследовательско
йдеятель-
ности,элементарныеуменияпрогноза(о 
влиянииреволюционныхсобытийнаобщ
емировыепроцессыXXвека,историюнар
одовРоссии). 
Систематизироватьиинтерпретироват
ьинформа-цию различных видов по 
изучаемой теме (справоч-ная,научно-
популярнаялитература,интернет-ре-
сурсыидр.). 
Различатьвисторическойинформациисо
бытия,явления,процессы;фактыимнен
ия. 
Определять и объяснять с опорой на 
фактическийматериалсвоёотношениекн
аиболеезначительнымсобытиям. 
Представлятьитогипознавательнойдеяте
льности 
вразличныхформах(дискуссия,доклад,э
ссеидр.).Участвовать в проектной 
деятельности, пользовать-ся 
компьютерными технологиями для 
обработки,систематизации 
информации (на основе 
принциповинформационнойбезопаснос
ти). 

Великая Отече-
ственная 
война(1941—
1945гг.). 
(4ч) 

Нападение гитлеровской 
Герма-нии на СССР. 
Мобилизация силна 
отпор врагу. Битва за 
Москву.Срывгитлеровск
огоплана 
«молниеноснойвойны».Бл
окадаЛенинграда. 
Крупнейшиебитвывходев
ойны. 
Сталинградскаябитва.Бит
ва 
наКурскойдуге.БитвазаДн

Определятьпонятияитермины(нацизм,
блокада,антифашистскоеподполье,хол
окост,бандеровцы,власовцы, коренной 
перелом в войне, второй фронтидр.). 
Раскрывать взаимосвязи ключевых 
событийВеликойОтечественнойвойны,
характеризоватьихитогииисторическо
езначение. 
Строить логические рассуждения, 
делать умоза-ключения 
(индуктивные, дедуктивные и по 
ана-логии). 
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епр.Массовый героизм 
представите-
лейвсехнародовСССР. 
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Продолжение табл. 

 

Темымодуль
ногоучебног
окурса 

Основноесодер
жание 

Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

 Организация борьбы в 
тылу вра-
га:партизанскоедвижени
е 
иподполье.Юныегероиф
ронтаитыла.Патриотичес
коеслуже-
ниепредставителейрелиг
иозныхконфессий.Вклад
деятелейкуль-
туры,учёныхиконструкт
оров 
вобщенароднуюборьбус
врагом.Преступления 
нацистов и 
ихпособников на 
оккупированнойтеррито
рииСССР.Трагедия 
имужествогражданского
населения. 
Полное снятие блокады 
Ленин-града. 
Освобождение 
оккупиро-
ванныхтерриторийССС
Р. 
СССРисоюзники.Освобод
итель-
наямиссияКраснойАрми
и 
в Европе. Битва за 
Берлин.Безоговорочна
я 
капитуляцияГермании 
и окончание 
ВеликойОтечественной 
войны. 
Разгроммилитаристско
йЯпонии. 
Осуждение главных 
военныхпреступников 
иихпособников.Источн
ики Победы 
советскогонарода.Реша
ющаярольСССРвпобед
еантигитлеровской 

Доказывать на примерах всенародный 
характер вой-
ныСССРсгитлеровскойГерманиейиеёсо
юзниками.Обосновывать выводы о 
значении, 
источникахПобедысоветскогонародавв
ойне. 
Систематизировать и 
интерпретировать информа-
циюразличныхвидов(справочная,научн
о-популяр-ная литература, интернет-
ресурсы и др.) и 
уровней(всемирная,региональная,лока
льнаяистория). 
Группировать однородные 
исторические 
факты,самостоятельновыбираяоснован
ияикритериидляклассификации. 
Различатьвисторическойинформациисо
бытия,явления,процессы;фактыимнен
ия. 
Самостоятельно отбирать факты, 
которые 
могутбытьиспользованыдляподтвержд
ения/опроверже-ниякакой-
либооценкиисторическихсобытий. 
Проводитьпосамостоятельносоставлен
номупланунебольшое исследование по 
установлению причин-но-
следственныхсвязейсобытийипроцесс
ов. 
Оцениватьинформациюнаприменимост
ьидосто-верность (в т. ч. на материале 
региональной, ло-кальнойистории). 
Представлятьитогипознавательнойдея
тельностивразличныхформах. 
Даватьразвёрнутыйустныйответсиспол
ьзованиемосновной учебной 
информации и 
справочногоаппаратаучебника,дополни
тельныхисточниковинформации. 
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 коалиции.Всемирно-
историче-
скоезначениеПобедыСС
СР 
в Великой 
Отечественной войне. 
Историческая память. 
Попыткиискажения 
истории Второймировой 
войны и роли 
советскогонарода в 
победе над 
гитлеровскойГерманиейи
еёсоюзниками.ДеньПобе
ды в России и мире 
сегодня.Календарьпамят
ныхдат. 

Формулировать собственное мнение и 
обобщатьоценкиприизученииважнейш
ихсобытийВеликойОтечественнойвойн
ы. 
Участвовать 
впроектнойдеятельности,пользовать-
ся компьютерными технологиями для 
обработки,систематизации 
информации (на основе 
принциповинформационнойбезопаснос
ти). 

РаспадСССР.
Становлениен
овой 
России(1992—
1999гг.). 
(2ч) 

РаспадСССР.Образовани
еСНГ.Последствия 
перехода к рыноч-ной 
экономике. 
Становлениедемократи
ческойРоссии. 
Конституция1993г.Вне
шняяполитикаРФвконц
еXXв. 

Определятьранее изученные иновые 
термины 
и понятия (СССР, СНГ, РФ, 
Евросоюз, 
рыночнаяэкономика,конституцияи
др.). 
Строитьлогическиерассуждения,делать
умозаклю-
чения(индуктивные,дедуктивныеипоан
алогии) 
овлиянииранееизученныхисторически
хфактовнаключевыесобытия1990-
хгг. 
Выражать,аргументироватьсобственное
мнение 
и обобщать примеры (в т. ч. 
регионального, локаль-
ногоуровня),оценкидругихлюдейорасп
адеСССР,демократизациистраны. 
Формулировать вопросы (в 
диалоге, 
дискуссии)посуществуобсуждаемо
йтемы. 
Представлятьитогипознавательнойдея
тельностивразличныхформах. 

Возрождениест
раныс2000-
хгг.Воссоедине
ниеКрымасРос
сией.(3ч) 

РоссиявначалеXXIв.Нац
ио-
нальныесимволыРоссии
. 
Восстановление единого 
правово-го пространства 
страны. Эконо-
мическаяинтеграциянапо
стсо- 

Строитьлогическиерассуждения,делать
умозаклю-
чения(индуктивные,дедуктивныеипоан
алогии). 
Выражать,аргументироватьсобствен
ноемнениеиобобщатьпримеры(вт.ч.р
егионального, 
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Окончаниетабл. 

 

Темымодуль
ногоучебног
окурса 

Основноесодер
жание 

Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

 ветскомпространстве.
Борьбастерроризмом.
Приоритетные 
национальныепроекты.
Восста-
новлениелидирующихп
озицийРоссии в 
международныхотноше
ниях.ВхождениеКрымаи
СевастополявсоставРосс
ии. 

Общероссийскоеголос

ованиепо поправкам в 

Конституцию(2020г.)

ПризнаниеРоссиейДН

РиЛНР(2022г.) 

локальногоуровня)современногоразвит

иястраны.Устанавливатьпричинно-

следственные,простран-

ственные,временныесвязиисторически

хсобытий,явлений,процессовизистории

Крыма,ихвзаимо-связь (при наличии) с 

важнейшими 

событиямиисторииРоссииХХ—

началаXXIв. 

Характеризоватьитогииисторическоезн

ачениеизучаемыхсобытийипроцессов. 

Систематизировать и интерпретировать 

инфор-

мациюразличныхвидов(справочная,нау

чно-попу-лярнаялитература,интернет-

ресурсыидр.). 

Находить 

сходныеаргументывподтверждениеили

опроверженииточкизрения,определять

факты 

и мнения в источниках 

информации, 

СМИ.Группироватьоднородныеисто

рическиефакты,самостоятельновыб

ираяоснованияикритериидлякласси

фикации. 

Формулировать вопросы и 

отвечать (в 

диалоге,дискуссии)посуществуобс

уждаемойтемы. 

Определять и объяснять с опорой на 

фактическийматериалсвоёотношениекн

аиболеезначительнымсобытиям,дости

жениям. 

Представлятьитогипознавательнойдея

тельностивразличныхформах. 

Самостоятельноотбиратьфакты,которые

могут 
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бытьиспользованыдляподтверждения/о

проверже-

нияприводимойоценкиисторическихсо

бытий. 

Проводитьпосамостоятельносоставлен

номупланунебольшоеисследованиепои

зучаемойтеме. 

Участвовать 

впроектнойдеятельности,пользовать-

ся компьютерными технологиями для 

обработки,систематизации 

информации (на основе 

принциповинформационнойбезопасно

сти). 

Итоговоеповтор

е-ние(1ч) 

История родного края в 

годыВеликой 

российскойреволюции(

1917—1922гг.) 

Нашиземляки—

героиВеликойОтечестве

ннойвойны(1941— 

1945гг.) 

НарегионвконцеXX—

началеXXIвв. 

Характеризоватьзначениеключевыхист

орическихсобытий родного края в 

истории России до 1914 

г.Устанавливатьпричинно-

следственные,простран-

ственные,временныесвязиисторически

хсобытий,явлений,процессовисторииро

дногокрая,ихвзаи-

мосвязь(приналичии)сважнейшимисоб

ытиямиисторииРоссииХХ—

началаXXIвв. 

Приводить аргументы в 

подтверждение илиопровержение 

точки зрения по изучаемой 

теме,формулировать собственное 

мнение по 

актуальнымвопросамрегиональнойист

ории. 

Формулировать вопросы и 

отвечать (в 

диалоге,дискуссии)посуществуобс

уждаемойтемы. 

Самостоятельно отбирать факты, 

которые 

могутбытьиспользованыдляподтвержд

ения/опроверже-

нияприводимойоценкиисторическихсо

бытий. 

Определятьсвоёотношениекнаиболеезн

ачитель-

нымсобытиям,достижениямродногокра

я 

в Новейший период истории России. 
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При разработке рабочей программы в тематическом планиро-вании должны быть 

учтены возможности использования элек-

тронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепро-граммы, электронные учебники и 

задачники, электронные би-блиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

кол-лекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользователей,представленн

ыми в электронном (цифровом) виде и реализую-щими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 
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2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся 

в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 

и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
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подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 
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Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их 

защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 
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Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 

политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 
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Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 
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Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 
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людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

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

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

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

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

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё 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 
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представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом 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;  

делать 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 учётом 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 небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
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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 учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

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 её 

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 учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
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задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому 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: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с 

другими людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 
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человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и 

общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей 

в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов 

и результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и 

общения в школе, семье, группе сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к 

различным формам неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и класса; 
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 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, 

глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 

российского народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
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взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры 

и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека 

в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 



913  

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной 

организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 
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 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения;  
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 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 

значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;  

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;  
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 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников; использования способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования;  

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 
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ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с 

различными формами финансового мошенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме);  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, 

о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как 

важном ресурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность;  
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 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;  

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;  

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе 

его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 
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России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  
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 использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органов власти и управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 
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 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
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 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;  

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  



923  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации 

в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1.Человек и его социальное окружение 

1.1 
Социальное 

становление человека 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.2 

Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника 

4  
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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Общество, в котором мы живём 

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  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.5 Культурная жизнь  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 Развитие общества  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  10   

Защита проектов, итоговое 

повторение 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   

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
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 
Социальные 

ценности 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

1.2 
Социальные 

нормы 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

1.3 

Мораль и 

моральный выбор. 

Право и мораль 

8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

2.2 

Правонарушения 

и их опасность 

для личности и 

общества 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

2.3 

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Основы российского права 

3.1 
Как устроено 

российское право 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

3.2 

Основы 

гражданского 

права 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

3.3 
Основы 

семейного права 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

3.4 
Основы трудового 

права 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

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
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
https://m.edsoo.ru/7f4170e4


926  

0e4 

3.5 

Виды 

юридической 

ответственности 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

3.6 

Правоохранитель

ные органы в 

Российской 

Федерации 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

Итого по разделу  11   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

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
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Человек в экономических отношениях 

1.1 

Экономика — 

основа 

жизнедеятельнос

ти человека 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

1.2 

Рыночные 

отношения в 

экономике 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

1.3 

Финансовые 

отношения в 

экономике 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

1.4 
Домашнее 

хозяйство 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

1.5 

Экономические 

цели и функции 

государства 

2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек в мире культуры 

2.1 

Культура, её 

многообразие и 

формы 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

2.2 

Наука и 

образование в 

Российской 

Федерации 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

2.3 
Роль религии в 

жизни общества 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

2.4 
Роль искусства в 

жизни человека 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

2.5 

Роль 

информации в 

современном 

мире 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

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
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
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Итого по разделу  10   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

196 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1.Человек в политическом измерении 

1.1 

Политика и 

политическая 

власть 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

1.2 

Участие 

граждан в 

политике 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Гражданин и государство 

2.1 

Основы 

конституционно

го строя 

Российской 

Федерации 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

2.2 

Высшие органы 

государственно

й власти в 

Российской 

Федерации 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

2.3 

Государственно

-

территориально

е устройство 

Российской 

Федерации 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

2.4 

Конституция 

Российской 

Федерации о 

правовом 

статусе 

человека и 

гражданина 

2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные  2    Библиотека ЦОК 

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
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
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общности и 

группы 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

3.2 

Статусы и роли. 

Социализация 

личности. Семья 

и её функции 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

3.3 

Этносы и нации 

в современном 

обществе. 

Социальная 

политика 

Российского 

государства 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

3.4 

Отклоняющееся 

поведение и 

здоровый образ 

жизни 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

Итого по разделу  11   

Человек в 

современном 

изменяющемся мире 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

414 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

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
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
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество 

часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

1 
Социальное 

становление человека 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb673c 

2 
Биологическое и 

социальное в человеке 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb68a4 

3 
Потребности и 

способности человека 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6a2a 

4 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6d90 

5 

Отношения между 

поколениями. 

Особенности 

подросткового 

возраста 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6f34 

6 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их особые 

потребности и 

социальная позиция 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb70a6 

7 
Цели, мотивы и виды 

деятельности 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb74b6 

8 
Познание как вид 

деятельности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb763c 

9 
Право человека на 

образование 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb78f8 

10 

Школьное 

образование. Права и 

обязанности учащегося 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7a74 

11 
Общение и его роль в 

жизни человека 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7bdc 

12 

Особенности общения 

подростков. Общение 

в современных 

условиях 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7d58 

13 Отношения в малых  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb673c
https://m.edsoo.ru/f5eb68a4
https://m.edsoo.ru/f5eb6a2a
https://m.edsoo.ru/f5eb6d90
https://m.edsoo.ru/f5eb6f34
https://m.edsoo.ru/f5eb70a6
https://m.edsoo.ru/f5eb74b6
https://m.edsoo.ru/f5eb763c
https://m.edsoo.ru/f5eb78f8
https://m.edsoo.ru/f5eb7a74
https://m.edsoo.ru/f5eb7bdc
https://m.edsoo.ru/f5eb7d58
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группах. Групповые 

нормы и правила. 

Лидерство в группе 

https://m.edsoo.ru/f5eb81b8 

14 

Межличностные 

отношения (деловые, 

личные) 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb835c 

15 

Отношения в семье. 

Роль семьи в жизни 

человека и общества 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb84ce 

16 
Семейные традиции. 

Семейный досуг 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8640 

17 

Свободное время 

подростка. Отношения 

с друзьями и 

сверстниками 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb87b2 

18 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8910 

19 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек и его 

социальное 

окружение" 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8a78 

20 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек и его 

социальное 

окружение" 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8d48 

21 

Что такое общество. 

Связь общества и 

природы 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8ed8 

22 

Устройство 

общественной жизни. 

Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9054 

23 

Социальные общности 

и группы. Положение 

человека в обществе 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb91c6 

24 Что такое экономика?  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb932e 

25 Политическая жизнь 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb81b8
https://m.edsoo.ru/f5eb835c
https://m.edsoo.ru/f5eb84ce
https://m.edsoo.ru/f5eb8640
https://m.edsoo.ru/f5eb87b2
https://m.edsoo.ru/f5eb8910
https://m.edsoo.ru/f5eb8a78
https://m.edsoo.ru/f5eb8d48
https://m.edsoo.ru/f5eb8ed8
https://m.edsoo.ru/f5eb9054
https://m.edsoo.ru/f5eb91c6
https://m.edsoo.ru/f5eb932e
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общества. Российская 

Федерация как 

государство 

https://m.edsoo.ru/f5eb966c 

26 
Наша страна в начале 

XXI века 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb97de 

27 

Культурная жизнь. 

Духовные ценности, 

традиционные 

ценности российского 

народа 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9964 

28 Развитие общества  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9aea 

29 Развитие общества  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9aea 

30 

Глобальные проблемы 

современности и 

возможности их 

решения 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9c7a 

31 

Защита проектов по 

теме "Духовные 

ценности российского 

народа" 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba300 

32 

Защита проектов по 

теме "Глобальные 

проблемы 

современности" 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba468 

33 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Общество, в 

котором мы живем" 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba17a 

34 

Итоговое повторение 

по теме "Общество и 

его сферы. Человек в 

обществе" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebab52 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34   

https://m.edsoo.ru/f5eb966c
https://m.edsoo.ru/f5eb97de
https://m.edsoo.ru/f5eb9964
https://m.edsoo.ru/f5eb9aea
https://m.edsoo.ru/f5eb9aea
https://m.edsoo.ru/f5eb9c7a
https://m.edsoo.ru/f5eba300
https://m.edsoo.ru/f5eba468
https://m.edsoo.ru/f5eba17a
https://m.edsoo.ru/f5ebab52


934  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 
Социальные 

ценности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebad0a 

2 
Социальные 

ценности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebae7c 

3 

Социальные 

нормы как 

регуляторы 

общественной 

жизни и 

поведения 

человека в 

обществе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebafee 

4 

Социальные 

нормы как 

регуляторы 

общественной 

жизни и 

поведения 

человека в 

обществе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebb160 

5 

Нормы и 

принципы 

морали 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebb3f4 

6 

Нормы и 

принципы 

морали 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebb57a 

7 

Нравственные 

чувства 

человека. 

Совесть и стыд 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebb70a 

8 

Моральный 

выбор. 

Моральная 

оценка 

поведения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebb886 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a
https://m.edsoo.ru/f5ebad0a
https://m.edsoo.ru/f5ebae7c
https://m.edsoo.ru/f5ebae7c
https://m.edsoo.ru/f5ebafee
https://m.edsoo.ru/f5ebafee
https://m.edsoo.ru/f5ebb160
https://m.edsoo.ru/f5ebb160
https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4
https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4
https://m.edsoo.ru/f5ebb57a
https://m.edsoo.ru/f5ebb57a
https://m.edsoo.ru/f5ebb70a
https://m.edsoo.ru/f5ebb70a
https://m.edsoo.ru/f5ebb886
https://m.edsoo.ru/f5ebb886


935  

людей и 

собственного 

поведения 

9 

Влияние 

моральных 

норм на 

общество и 

человека 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebbd40 

10 

Право и его 

роль в жизни 

общества. 

Право и мораль 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebbee4 

11 

Обобщающий 

урок по теме 

"Социальные 

ценности и 

нормы" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebc060 

12 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Социальные 

ценности и 

нормы" 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebc1e6 

13 

Правоотношени

я и их 

особенности. 

Правовые 

нормы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebc358 

14 

Правовая 

оценка 

поступков и 

деятельности 

человека. 

Правомерное 

поведение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebc5b0 

15 

Правовая 

культура 

личности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebc970 

16 

Правонарушени

е и юридическая 

ответственность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebcae2 

17 Правонарушени  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbd40
https://m.edsoo.ru/f5ebbd40
https://m.edsoo.ru/f5ebbee4
https://m.edsoo.ru/f5ebbee4
https://m.edsoo.ru/f5ebc060
https://m.edsoo.ru/f5ebc060
https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6
https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6
https://m.edsoo.ru/f5ebc358
https://m.edsoo.ru/f5ebc358
https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0
https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0
https://m.edsoo.ru/f5ebc970
https://m.edsoo.ru/f5ebc970
https://m.edsoo.ru/f5ebcae2
https://m.edsoo.ru/f5ebcae2


936  

е и юридическая 

ответственность 

https://m.edsoo.ru/f5

ebcc54 

18 

Гарантии и 

защита прав и 

свобод человека 

и гражданина в 

Российской 

Федерации. 

Конституционн

ые обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebcdbc 

19 

Права ребёнка и 

возможности их 

защиты 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebcf24 

20 

Конституция 

Российской 

Федерации - 

Основной закон. 

Система права 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebd08c 

21 

Основы 

гражданского 

права 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebd1f4 

22 

Основы 

гражданского 

права 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebd5be 

23 
Основы 

семейного права 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebd74e 

24 
Основы 

семейного права 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebd8c0 

25 
Основы 

трудового права 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebda32 

26 
Основы 

трудового права 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebdbb8 

27 

Виды 

юридической 

ответственности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebdd16 

https://m.edsoo.ru/f5ebcc54
https://m.edsoo.ru/f5ebcc54
https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc
https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc
https://m.edsoo.ru/f5ebcf24
https://m.edsoo.ru/f5ebcf24
https://m.edsoo.ru/f5ebd08c
https://m.edsoo.ru/f5ebd08c
https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4
https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4
https://m.edsoo.ru/f5ebd5be
https://m.edsoo.ru/f5ebd5be
https://m.edsoo.ru/f5ebd74e
https://m.edsoo.ru/f5ebd74e
https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0
https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0
https://m.edsoo.ru/f5ebda32
https://m.edsoo.ru/f5ebda32
https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8
https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8
https://m.edsoo.ru/f5ebdd16
https://m.edsoo.ru/f5ebdd16


937  

28 

Особенности 

юридической 

ответственности 

несовершенноле

тних 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebdfd2 

29 

Структура 

правоохранител

ьных органов 

Российской 

Федерации. 

Функции 

правоохранител

ьных органов 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebe144 

30 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Основы 

российского 

права" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebe2ac 

31 

Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

"Человек как 

участник 

правовых 

отношений. 

Основы 

российского 

права" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebe414 

32 

Защита 

проектов по 

теме " 

Гражданин 

Российской 

Федерации" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebe590 

33 

Защита 

проектов по 

теме "Права и 

обязанности 

несовершенноле

тних" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebf7b0 

https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2
https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2
https://m.edsoo.ru/f5ebe144
https://m.edsoo.ru/f5ebe144
https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac
https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac
https://m.edsoo.ru/f5ebe414
https://m.edsoo.ru/f5ebe414
https://m.edsoo.ru/f5ebe590
https://m.edsoo.ru/f5ebe590
https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0
https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0


938  

34 

Итоговое 

повторение по 

темам «Человек 

как участник 

правовых 

отношений» и 

"Основы 

российского 

права" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebfbac 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5ebfbac
https://m.edsoo.ru/f5ebfbac


939  

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Экономическая 

жизнь общества. 

Потребности и 

ресурсы. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Экономический 

выбор 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebfda0 

2 

Экономическая 

система и её 

функции. 

Собственность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ebff6c 

3 

Производство — 

источник 

экономических 

благ. Факторы 

производства. 

Трудовая 

деятельность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec0124 

4 

Предпринимател

ьство. 

Производительн

ость труда. 

Разделение 

труда 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec06f6 

5 

Обмен. Деньги и 

их функции. 

Торговля и её 

формы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec091c 

6 

Рыночная 

экономика. 

Конкуренция. 

Многообразие 

рынков 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec0ae8 

7 

Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec0cb4 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0
https://m.edsoo.ru/f5ebfda0
https://m.edsoo.ru/f5ebff6c
https://m.edsoo.ru/f5ebff6c
https://m.edsoo.ru/f5ec0124
https://m.edsoo.ru/f5ec0124
https://m.edsoo.ru/f5ec06f6
https://m.edsoo.ru/f5ec06f6
https://m.edsoo.ru/f5ec091c
https://m.edsoo.ru/f5ec091c
https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4
https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4


940  

равновесие 

8 
Предприятие в 

экономике 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec0e62 

9 

Заработная 

плата и 

стимулирование 

труда. Занятость 

и безработица 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec1132 

10 

Финансовый 

рынок и 

финансовые 

посредники 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec12ea 

11 
Банковские 

услуги 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec14b6 

12 
Страховые 

услуги 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec175e 

13 

Защита прав 

потребителя 

финансовых 

услуг 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec1920 

14 

Экономические 

функции 

домохозяйств 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec1ae2 

15 

Потребление 

домашних 

хозяйств. 

Потребительски

е товары и 

товары 

длительного 

пользования 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec1e70 

16 

Источники 

доходов и 

расходов семьи. 

Семейный 

бюджет. Личный 

финансовый 

план. Способы и 

формы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec2046 

https://m.edsoo.ru/f5ec0e62
https://m.edsoo.ru/f5ec0e62
https://m.edsoo.ru/f5ec1132
https://m.edsoo.ru/f5ec1132
https://m.edsoo.ru/f5ec12ea
https://m.edsoo.ru/f5ec12ea
https://m.edsoo.ru/f5ec14b6
https://m.edsoo.ru/f5ec14b6
https://m.edsoo.ru/f5ec175e
https://m.edsoo.ru/f5ec175e
https://m.edsoo.ru/f5ec1920
https://m.edsoo.ru/f5ec1920
https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2
https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2
https://m.edsoo.ru/f5ec1e70
https://m.edsoo.ru/f5ec1e70
https://m.edsoo.ru/f5ec2046
https://m.edsoo.ru/f5ec2046


941  

сбережений 

17 

Экономические 

цели и функции 

государства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec21ea 

18 

Налоги. 

Государственны

й бюджет. 

Государственная 

политика по 

развитию 

конкуренции 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec23a2 

19 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Человек в 

экономических 

отношениях" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec255a 

20 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Человек в 

экономических 

отношениях" 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec27f8 

21 

Культура, её 

многообразие и 

формы. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec29ce 

22 

Наука. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки. Роль 

науки в развитии 

общества 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec2b86 

23 

Образование. 

Личностная и 

общественная 

значимость 

образования в 

современном 

обществе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec2d2a 

24 

Образование в 

Российской 

Федерации. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec305e 

https://m.edsoo.ru/f5ec21ea
https://m.edsoo.ru/f5ec21ea
https://m.edsoo.ru/f5ec23a2
https://m.edsoo.ru/f5ec23a2
https://m.edsoo.ru/f5ec255a
https://m.edsoo.ru/f5ec255a
https://m.edsoo.ru/f5ec27f8
https://m.edsoo.ru/f5ec27f8
https://m.edsoo.ru/f5ec29ce
https://m.edsoo.ru/f5ec29ce
https://m.edsoo.ru/f5ec2b86
https://m.edsoo.ru/f5ec2b86
https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a
https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a
https://m.edsoo.ru/f5ec305e
https://m.edsoo.ru/f5ec305e


942  

Самообразовани

е 

25 

Политика в 

сфере культуры 

и образования в 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec31da 

26 

Понятие 

религии. Роль 

религии в жизни 

человека и 

общества. 

Свобода совести 

и свобода 

вероисповедания 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec3356 

27 

Национальные и 

мировые 

религии. 

Религии и 

религиозные 

объединения в 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec34c8 

28 

Что такое 

искусство. Виды 

искусств. Роль 

искусства в 

жизни человека 

и общества 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec363a 

29 

Роль 

информации и 

информационны

х технологий в 

современном 

мире 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec38c4 

30 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Человек в мире 

культуры" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec3a5e 

31 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec3bd0 

https://m.edsoo.ru/f5ec31da
https://m.edsoo.ru/f5ec31da
https://m.edsoo.ru/f5ec3356
https://m.edsoo.ru/f5ec3356
https://m.edsoo.ru/f5ec34c8
https://m.edsoo.ru/f5ec34c8
https://m.edsoo.ru/f5ec363a
https://m.edsoo.ru/f5ec363a
https://m.edsoo.ru/f5ec38c4
https://m.edsoo.ru/f5ec38c4
https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e
https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e
https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0
https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0


943  

"Человек в мире 

культуры" 

32 

Защита проектов 

по теме по теме 

"Финансовая 

грамотность" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec3d60 

33 

Защита проектов 

по теме 

"Человек в 

экономике" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec3f72 

34 

Итоговое 

повторение по 

темам "Человек 

в экономике", 

"Человек в мире 

культуры" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec40e4 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5ec3d60
https://m.edsoo.ru/f5ec3d60
https://m.edsoo.ru/f5ec3f72
https://m.edsoo.ru/f5ec3f72
https://m.edsoo.ru/f5ec40e4
https://m.edsoo.ru/f5ec40e4
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Политика и 

политическая 

власть 

 1      

2 

Государство 

— 

политическая 

организация 

общества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec4652 

3 
Политические 

режимы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec47ec 

4 

Формы 

политического 

участия. 

Выборы, 

референдум 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec4aee 

5 

Политические 

партии, их 

роль в 

демократическ

ом обществе. 

Общественно- 

политические 

организации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec4c9c 

6 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

"Человек в 

политическом 

измерении" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec4e68 

7 

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec53c2 

8 
Основы 

конституционн
1      

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
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ого строя 

Российской 

Федерации 

9 

Высшие 

органы 

государтсвенн

ой власти в 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec575a 

10 

Высшие 

органы 

государтсвенн

ой власти в 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec591c 

11 

Государственн

о- 

территориальн

ое устройство 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec5ae8 

12 

Местное 

самоуправлени

е 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec5dcc 

13 

Конституцион

ный статус 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Взаимосвязь 

конституционн

ых прав, 

свобод и 

обязанностей 

гражданина 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec5f7a 

14 

Повторительно

-обощающий 

урок по теме 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec6150 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
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"Человек в 

политическом 

измерении" 

15 

Социальная 

структура 

общества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec64de 

16 
Социальная 

мобильность 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec66a0 

17 

Социальный 

статус 

человека в 

обществе 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec6a4c 

18 

Социальные 

роли. Ролевой 

набор 

подростка 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec6c40 

19 
Социализация 

личности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec6e0c 

20 

Роль семьи в 

социализации 

личности. 

Функции 

семьи. 

Семейные 

ценности. 

Основные 

роли членов 

семьи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec6fce 

21 

Этнос и нация. 

Россия- 

многонациона

льное 

государство 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec7190 

22 

Этнос и нация. 

Россия- 

многонациона

льное 

государство 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec746a 

23 
Социальная 

политика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
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Российского 

государства 

ec55a2 

24 
Отклоняющеес

я поведение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec765e 

25 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

"Человек в 

системе 

социальных 

отношений" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec7a0a 

26 

Информацион

ное общество. 

Сущность 

глобализации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec96de 

27 
Сущность 

глобализации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec98b4 

28 

Молодёжь — 

активный 

участник 

общественной 

жизни 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec9a58 

29 

Профессиии 

настоящего и 

будущего. 

Здоровый 

образ жизни. 

Мода и спорт 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec9be8 

30 

Современные 

формы связи и 

коммуникации

: как они 

изменили мир. 

Особенности 

общения в 

виртуальном 

пространстве. 

Перспективы 

развития 

общества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ec9e54 

31 Защита 1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
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проектов, 

итоговое 

повторение по 

теме "Человек 

в 

политическом 

измерении" 

https://m.edsoo.ru/f5

ec9fc6 

32 

Защита 

проектов, 

итоговое 

повторение по 

теме 

"Гражданин и 

государство" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eca1ec 

33 

Защита 

проектов, 

итоговое 

повторение по 

теме "Человек 

в системе 

социальных 

отношений" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eca3d6 

34 

Защита 

проектов, 

итоговое 

повторение по 

теме "Человек 

в современном 

изменющемся 

мире" 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eca552 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
https://m.edsoo.ru/f5eca552
https://m.edsoo.ru/f5eca552
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Обществознание, 6 класс/ ,Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

другие Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Обществознание : 9-й класс : учебник, 9 класс/ Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Лобанов И. А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Обществознание, 7 класс/ Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Обществознание, 8 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 950 

 

 

Рабочая программа для 7-9 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 

Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 951 

 

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час.



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 952 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXIвека. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 
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Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 
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Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура 

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия — социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. 

Ролевой набор подростка. 
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Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы 

воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 

возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для 

основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 
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и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 

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

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <...> 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <…> 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
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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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

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

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

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 учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

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

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
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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; <…> 

делать 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 учётом 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 <...> небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования <...>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

<...> исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах. 

Работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
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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 её 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 учётом предпочтений и 

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

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

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений в группе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому 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: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9 

классы): 
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1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 
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11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик); 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традиций народов России1. 

 

6 КЛАСС 

 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 

человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

                     
1Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В разделе программы «Тематическое планирование» 

каждый из предметных результатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, представленного в данном перечне. 
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— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке 

и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение 

к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 
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человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль 

в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных 

норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни 

и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить 

её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 
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юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право, как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, 
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включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии 

с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни человека, 

общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений 

с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 
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семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 

с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 
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социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и 

формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 
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и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности 

в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 
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— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней 

интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные 

с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 
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основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе 

с экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 
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— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС(34ЧАСА) 

 

Тематичес
киеблоки,т
емы 

Основноесодержание 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Человекиегосоциальноеокружение(20часов) 
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Социальное
становление
человека 
(6часов) 

Биологическое и 
социальноевчеловеке
.Чертысходства и 
различия 
человекаиживотного. 
Потребности 
человека(биологичес
кие, социальные, 
духовные). 
Способностичеловек
а 

Индивид,индивидуал
ьность, личность. 
Возрастные периоды 
жизни человека и 
формирование 
личности.Отношения
междупоколениями.
Особенности 
подросткового 
возраста 

Людисограниченным
ивозможностями 
здоровья, их особые 
потребности 
исоциальнаяпозиция 

Осваиватьиприменятьзнанияосоциаль
ныхсвойствахчеловека:4распознаватьв
предлагаемыхситуацияхособенностиб
иологическогоисоциальноговчеловеке.
ПР15. 
Сравниватьсвойствачеловекаиживотн
ых:отбиратьприведённыевтекстеописа
ниясвойств;называтьособенности, 
свойственные только человеку.  
ПР5.Характеризоватьосновныепотребно
стичеловека;показыватьихиндивидуаль
ныйхарактер:описыватьситуацииконкр
етногосодержания.ПР2 
Классифицироватьпотребностилюдей:со
ставлятьклассификационнуютаблицун
адве-
тристроки.ПР4.Формироватьценнос
тноеотношениекокружающимлюдя
м.(ЛР)6 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявлен
ийипроцессов.(МР)7 

Осваивать и применять знания о 
формировании 
личности:находитьсоответствующиесве
дениявучебномтекстеисравнительныхта
блицах.ПР1 
Сравнивать понятия«индивид»,  
«индивидуальность», 
«личность»: различать основные 
смыслы понятий и 
отражаемыеимичертыприродычеловек
а.ПР5 

Определятьиаргументироватьсопоройна
обществоведческиезнанияиличныйсоциа
льныйопытсвоёотношениекразличнымс
пособамвыраженияличнойиндивидуальн
ости:формулироватьсуждениянаосновеи
нформации,предложеннойучителем;выр
ажатьсвоёотношениекпоступкамлюдейв
конкретныхситуациях.ПР8,Основыфунк
циональнойграмотности:глобальные 
компетенции8 
Искатьи извлекать из разныхисточников 
информациюо связи поколений в нашем 
обществе, об особенностях 
подросткового возраста: выявлять 
соответствующие факты изразных 
адаптированных источников (в том 
числе 
учебныхматериалов)ипубликацийСМИс
соблюдениемправилинформационнойбе
зопасностиприработевИнтернете.ПР11 

Приобретать опыт использования 
полученных знаний впрактической 
деятельности, в повседневной жизни 

Заполняется 
по мере 
изучения 
содержания 
учебного 
предмета 
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длявыстраивания отношений с 
представителями старших поколений, 
со сверстниками и младшими по 
возрасту: выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и 
групповыепроекты.ПР14,Основыфунк
циональнойграмотности:глобальныек
омпетенции 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксебе
,окружающимлюдямижизнивцелом.(
ЛР) 
Выбирать,анализировать,системат
изироватьиинтерпретировать 
информацию различных видов и 
формпредставления.(МР) 

Характеризоватьособенностиличностног
остановленияисоциальнойпозициилюде
йсограниченнымивозможностями 
здоровья: описывать проявления воли, 
настойчивости,целеустремлённостиидру
гихличностныхкачествэтихлюдей.ПР2 
Определятьиаргументироватьсопоройна
обществоведческиезнанияиличныйсоциа
льныйопытсвоёотношениек людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 
формулироватьсуждениянаосновеинфор
мации,предложенной учителем; 
выражать своё отношение к поступкам 
людейвконкретныхситуациях.ПР8 

Оцениватьсобственныепоступкииповеде
ниедругихлюдейвситуацияхвзаимодейс
твияслюдьмисограниченнымивозможн
остямиздоровья:выражатьсвоюточкузр
ения,участвоватьвдискуссии.ПР13,О
сновыфункциональнойграмотности:
глобальныекомпетенции. 
Формироватьценностноеотношение
кокружающимлюдям.(ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизучениифакт
оровформированияличности.(МР) 
Выбиратьиинтерпретироватьинфор
мациюразличныхвидовиформпредста
вления.(МР) 

Деятельно
стьчелове

ка. 
Учебнаяд
еятельнос
тьшколь

ника(4час
а) 

Целиимотивыдеятель
ности.Видыдеятельн
ости:игра, труд, 
учение, познание 
человеком мира и 
самого себя. Право 
человеканаобразован
ие.Школьное 

Осваиватьиприменятьзнанияодеятельн
остичеловекаиеё видах: распознавать в 
предлагаемых ситуациях цели 
ирезультатыдеятельности.ПР1 
Приводитьпримерыдеятельностилюдей,
еёразличныхмотивовиособенностейвсов
ременныхусловиях: 
находитьсоответствующиефактывпредо
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образование. Права 
иобязанностиучащег
ося 

ставленных 
учителемтекстахииллюстрациях,привле
катьсобственныйопыт.ПР3 
Классифицировать по разным 
признакам виды деятельности 
человека: выделять основание для 
классификацииизаполнятьсравнительн
уютаблицу.ПР4 
Сравниватьвидыдеятельности(игра,тр
уд,учение):составлятьтаблицу,выделяя
общиечертыиразличия.ПР5 
Устанавливать и объяснять 
взаимосвязь целей, способови 
результатов деятельности: описывать 
результаты деятельности в зависимости 
от цели и способа её 
осуществления.ПР6 

Использоватьполученныезнаниядля  
объяснения  (устного и письменного) 
познания человеком мира и самого 
себякаквидадеятельности,ролинепрерыв
ногообразования,значенияличногосоциа
льногоопытаприосуществленииобразова
тельнойдеятельности:объяснятьцелиире
зультаты познавательной деятельности в 
конкретных жизненныхситуациях.ПР7 
Осваивать и применять знания о праве 
на образование, обобразовании и его 
уровнях в РФ: находить данные в 
учебныхматериалахипредоставленныху
чителемисточникахПР1 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстово
бществоведческой тематики, 
предложенных учителем, в том числе 
извлечений из Закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации»: составлять на их основе план, 
преобразовыватьтекстовую 
информацию в таблицу, схему. ПР10, 
Основыфункциональнойграмотности:
читательскаяграмотность 
Извлекать информацию о правах и 
обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том 
числеучебныхматериалов):заполнятьт
аблицуисоставлятьплан.ПР12 
Оцениватьсвоёотношениекучёбекаккваж
номувидудеятельности и значение 
получения образования для 
своегобудущего:выражать свою точку 
зрения,участвоватьвдискуссии.ПР13 

Содействоватьмотивациикцеленапр
авленнойсоциальнозначимойдеятель
ности.(ЛР) 
Давать адекватную оценку 
собственного отношения кучению, 
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умения учиться и возможности его 
развития.(МР) 

Общениеиег
орольвжизн
ичеловека 
(2часа) 

Общение. Цели и 
средстваобщения.Осо
бенностиобщенияпод
ростков.Общениевсов
ременныхусловиях 

Осваиватьиприменятьзнанияобобщении
иего 
правилах:находитьиизвлекатьизтекстовр
азногохарактераижанрасведенияонеобхо
димостиобщения,егоролииправилах,осо
бенностяхобщения подростков. 
ПР1.Сравниватьцелиисредстваобщения:
заполнятьтаблицу.ПР5 
Использоватьполученныезнаниядляобъя
снения  
(устногоиписьменного)сущностиобще
ниякаксоциальногоявления,значениял
ичногосоциальногоопытаприосуществ
ленииобщениявшколе,семье,группесве
рстников:объяснятьрезультатыобщени
явконкретныхситуацияхс учётом 
особенностей его современных форм. 
ПР7, 
Основыфункциональнойграмотности:
глобальныекомпетенции 
Определятьиаргументироватьсопоройна
обществоведческиезнанияиличныйсоциа
льныйопытсвоёотношениекразличнымф
ормамнеформального общения 
подростков:формулироватьсуждениянао
сновеинформации,предложеннойучител
ем;выражатьсвоёотношениекпоступкамл
юдейвконкретныхситуациях.ПР8 
Оценивать собственные поступки и 
поведение в ходе общения: выражать 
свою точку зрения и делать выводы 
относительно собственного умения 
общаться со 
сверстниками,старшимиимладшими.П
Р13 

Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксебе
,окружающимлюдямижизнивцелом.(
ЛР) 

Воспринимать и формулировать 
суждения, выражатьэмоции в 
соответствии с условиями и целями 
общения.(МР) 
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Человеквма
лойгруппе 
(8часов) 

Отношения в малых 
группах.Групповыен
ормыиправила. 
Лидерство в группе. 
Межличностные 
отношения(деловые,
личные). 
Отношениявсемье.Рол
ьсемьи в жизни 
человека иобщества 

Семейныетрадиц
ии.Семейныйдо
суг. 
Свободноевремяподро
стка. 
Отношениясдрузьямии
сверстниками. 
Конфликты в 
межличностныхотнош
ениях 

Осваивать и применять знания об 
особенностях взаимодействия 
человека с другими людьми в малых 
группах:анализировать текстовую и 
аудиовизуальную информацию, 
находить и извлекать сведения об 
отношениях в 
семьеигруппесверстников.ПР1 
Характеризоватьтрадиционныероссийск
иедуховно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных 
традиций:описыватьситуациипроявле
ния,сохранения,развитиясемейныхтра
диций.ПР2 
Приводитьпримеры малых групп, 
положения 
человекавгруппе,проявленийлидерства,с
оперничестваисотрудничествалюдейвгр
уппах:находитьсоответствующиефактыв
предоставленныхучителемтекстахи 
контекстныхзадачах,иллюстрироватьспо
мощьюсоциальныхфактовзначимостьпо
ддержкисверстниковдлячеловека.ПР3 
Устанавливать и объяснять 
взаимосвязи людей в малыхгруппах: 
описывать социальные связи 
подростка с 
членамисемьи,одноклассниками,сверс
тниками,друзьями; 

исследовать практические ситуации, 
связанные с выявлением места 
человека в группе, проявлениями 
лидерства.ПР6 
Решатьврамкахизученногоматериалап
ознавательныеи практические задачи, 
отражающие особенности 
отношенийвсемье,сосверстниками,ста
ршимиимладшими:анализировать 
позиции участников, определять 
конструктивные модели поведения. 
ПР9, Основы 
функциональнойграмотности:глобаль
ныекомпетенции 
Приводитьпримерыконфликтныхситуац
ийвмалыхгруппах:описывать 
возможные варианты 
поведениявконфликтныхситуациях,нахо
дитьконструктивноеразрешениеконфлик
та.ПР3 
Анализировать,обобщать,систематизиро
вать,оцениватьсоциальнуюинформаци
юочеловекеиегосоциальномокружени
иизадаптированныхисточников(втомч
ислеучебных материалов) и 
публикаций в СМИ: выполнять 
заданиякпредложеннымучителемфраг
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ментам.ПР12.Приобретатьопытисполь
зованияполученныхзнанийвпрактичес
койдеятельности,вповседневнойжизни
дляактивногоучастиявжизнишколыик
ласса:выполнятьпроблемныезадания,и
ндивидуальныеигрупповыепроекты.П
Р14 
Приобретать опыт совместной 
деятельности, включая взаимодействие 
с людьми другой культуры, 
национальной 
ирелигиознойпринадлежности,наоснове
гуманистическихценностей,взаимопон
иманиямеждулюдьмиразныхкультур: 
выполнять учебные задания в парах и 
группах.ПР16,Основыфункциональной
грамотности:глобальныекомпетенци
и 

Формироватьценностноеотношени
екокружающимлюдямиобществувце
лом.(ЛР) 
Распознаватьневербальныесредства 
общения, знатьираспознавать 
предпосылки конфликтных 
ситуацийисмягчатьконфликты,вес
типереговоры.(МР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество,вкотороммыживём(10часо

в) 
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Общество—
совместнаяж
изньлюдей 
(2часа) 

Что такое общество. 
Связьобществаипри
роды.Устройствооб
щественнойжизни.О
сновныесферыжизни
обществаиихвзаимо
действие 

Осваивать и применять знания об 
обществе и природе,устройстве 
общественной жизни: определять на 
основетекстовой и аудиовизуальной 
информации объекты 
природыиобъектыобщества.ПР1 
Характеризоватьустройствообществаис
ферыегожизни:опираясь на учебные 
материалы и предоставленные 
учителем источники, описывать 
явления, процессы и 
объекты,относящиесякэкономической,п
олитической,социальнойидуховнойжиз
ни.ПР2 
Приводитьпримерывзаимосвязимеждупр
иродойиобществом:иллюстрироватьвлия
ниеприродынаобществоиобществанаприр
одуфактамиизкурсаистории.ПР3.Использ
оватьполученныезнаниядляобъяснениявл
иянияприродынаобществоиобществанапр
ироду:описыватьотношениеобществакпр
ироденаразныхэтапахисторииобщества.П
Р7 

Определятьиаргументироватьсопоройнао
бществоведческиезнания,фактыобществе
ннойжизнииличный социальный опыт 
своё отношение к проблемам 
взаимодействиячеловекаиприроды:фор
мулироватьсужденияиаргументы,на 
основе информации, предложенной 
учителем.ПР8,Основыфункциональнойг
рамотности:глобальныекомпетенции 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстово
бустройствеобщественной жизни: 
составлять на основе учебных 
текстовплан.ПР10,Основыфункциональ
нойграмотности:читательскаяграмот
ность 
Использоватьполученныезнаниявпрактич
ескойдеятельности,направленнойнаохран
уприроды:выполнятьпроектныезадания.П
Р14 
Формироватьценностноеотношениек
окружающимлюдямиобществувцелом
.(ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизучениисферо
бществаиихвзаимообусловленности.(
МР)Прогнозироватьвозможноедальней
шееразвитиеобществаичеловекавобще
стве.(МР) 
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Положени
ечеловека 

вобщест
ве(1час) 

Социальныеобщнос
тиигруппы. 
Положение 
человекавобществе 

Осваиватьиприменятьзнанияоположении
человекавобществе: читать и 
интерпретировать информацию, 
представленнуювразныхформах.ПР1 
Приводитьпримерыразногоположениял
юдейвобществе:моделироватьситуации,
отражающиеразличноеположениевобщ
естверазличныхлюдей.ПР3.Классифици
роватьсоциальныеобщностиигруппы:со
ставлятьклассификационнуютаблицу(с
хему).ПР4.Сравниватьсоциальныеобщн
остиигруппы,положениевобществеразли
чныхлюдей:заполнятьсравнительнуютабл
ицу,устанавливатьоснованиядлясравнен
ия.ПР5 

 

  Использоватьполученныезнаниявпрактич

ескойдеятельности:выполнятьпроектныез

адания(индивидуальноивгруппе)попоиск
уиизучениюпримеров реализованных 

возможностей изменения людьми своего 
социальногоположения.ПР14 

Формироватьценностноеотношениек
окружающимлюдямиобществувцелом

.(ЛР) 
Выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениивозмо

жностейизменениячеловекомсвоегоп
оложениявобществе.(МР) 

Выбирать и интерпретировать 
информацию 

различныхвидовиформпредставления.(
МР) 

 

Роль 

экономики

вжизниоб

щества. 

Основн

ыеучаст

никиэко

номики(

1час) 

Что такое 
экономика. 

Взаимосвязьжизни 

обществаи его 
экономического 

развития.Видыэконо
мическойдеятельнос

ти. 
Ресурсыивозможно

стиэкономикинаше
йстраны 

Осваиватьиприменять знания о процессах 
и 

явленияхвэкономическойжизниобщества:

читатьиинтерпретироватьинформацию,пр
едставленнуювразных источниках.ПР1 

Сравниватьразличныеформыхозяйствова
ния:преобразовыватьтекстовуюинформа

циюв таблицу. 
ПР5.Приводитьпримерывидовэкономиче

скойдеятельности:отбиратьсоответствую
щиеситуациинаосновеиллюстрацийиопис

аний.ПР3 

Устанавливать взаимосвязи деятельности 
основных участников экономики: 

описывать их взаимодействие на 
основепредоставленныхучителемисточни

ков.ПР6 

Анализировать,обобщать,систематизиров
ать,оцениватьсоциальнуюинформацию,вк
лючаяэкономико-
статистическую,изадаптированныхисточ
ников(втомчислеучебныхматериалов)ипу
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бликацийвСМИ:выполнятьзаданиекпредл
оженномуучителемфрагменту.ПР12.Испо
льзоватьосновыфинансовойграмотностив
практическойдеятельности,вповседневно
йжизнидлязащитыправпотребителяфинан
совыхуслуг:выполнятьпроблемные 
задания, индивидуальные и групповые 
проекты.ПР14, Основы функциональной  
грамотности: финансоваяграмотность 

Формироватьмотивациюкцеленаправ
леннойсоциальнозначимойдеятельнос
ти.(ЛР) 
Выявлять и характеризовать 

существенные 
признакиэкономической 

деятельности, устанавливая 
основаниядлясравнения.(МР) 

Политическа
яжизнь 
(2часа) 

Политическаяжизн
ьобщества.Россия
—
многонациональное 
государство.Госуда
рственная властьв 
нашей стране. 
ГосударственныйГе
рб,Государственны
йФлаг,Государстве
нныйГимнРоссийск
ойФедерации.Наша
страна в начале 
XXI века.Место 
нашей Родины 
средисовременныхг
осударств 

Осваиватьиприменятьзнанияоявленияхв
политическойжизниобщества,онародах
России,огосударственнойвластивРосси
йскойФедерации:описыватьполитическ
иесобытия,государственныесимволыРо
ссии.ПР1.Характеризоватьгосударство:н
азыватьосновныепризнакиизадачигосуда
рства.ПР2 
Извлекатьизразныхисточниковинформац
июонародахРоссии:проводитьпоискиотбо
рсоциальнойинформациионародахРоссии
изадаптированныхисточников,предоставл
енныхучителем.ПР11 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстовоб
ществоведческой тематики: 
преобразовывать статистическую и 
визуальнуюинформациюодостижениях
Россиивтекст.ПР10 

Основыфункциональнойграмотности
:читательскаяграмотность 
Использоватьполученныезнаниядля 
объяснения 
(устногоиписьменного)сущности,взаимос
вязейявлений,процессовсоциальнойдейст
вительности:формулироватьвыводы,подк
репляяихаргументами,оролиРоссиивсовр
еменноммире.ПР7 
Осознаватьроссийскуюгражданскую
идентичность,осваивать 
традиционные российские 
социокультурныеидуховно-
нравственныеценности.(ЛР) 
Применять различные методы, 
инструменты и 
запросыприпоискеиотбореинформаци
иилиданныхизисточников с учётом 
предложенной учебной задачи 
изаданныхкритериев.(МР) 
Выявлять и характеризовать 
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существенные 
признакиобъектов(явлений).(МР) 

Культур
наяжизн
ь 
(1час) 

Культурнаяжизнь.Д
уховныеценности,т
радиционные 
ценности 
российскогонарода 

Осваиватьиприменятьзнанияокультуреид
уховнойжизни:извлекатьиинтерпретиров
атьинформациюизразныхисточников.ПР1 
Характеризоватьтрадиционныероссийски
едуховно-нравственные ценности: 
описывать духовные ценности и 
событиякультурнойжизнинародовРосси
инаосновепредоставленных учителем 
материалов, ситуации 
проявлениямилосердия,справедливости
идр.ПР3 

Оценивать собственные поступки и 
поведение других 
людейсточкизренияихсоответствиядухов
нымтрадициям общества: давать 
высокую оценку следования 
традициямивозрождениятрадиций,заслу
живающегоодобрения;оношения к 
культуре и традициям народов России 
как кценности.ПР13 
Использовать полученные знания в 
практической 
деятельности,направленнойнасоблюден
иетрадицийобщества,вкотором мы 
живём: выполнять проектные задания. 
ПР14.Осуществлятьсовместнуюдеятельн
ость,включаявзаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, на 
основе взаимопониманиямежду 
людьми разных культур: выполнять 
учебные 
заданиявпарахигруппах.ПР16,Основыф
ункциональнойграмотности:глобальны
екомпетенции 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксебе,
окружающимлюдямижизнивцелом.(Л
Р) 
Прогнозироватьвозможноедальнейш
ееразвитиекультурывусловияхсоврем
енногообщества.(МР)Проводитьпоса
мостоятельносоставленномуплануне
большоеисследованиеролитрадицийво
бществе.(МР) 
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Развитиеобщ
ества 
(3часа) 

Развитиеобщества.
Усилениевзаимосвяз
ейстрани народов в 
условиях 
информационногооб
щества.Глобальныеп
роблемысовременно
стиивозможности их 
решения 
усилиямимеждунар
одногосообществаи
международныхорг
анизаций 

Осваиватьиприменятьзнанияотипахобщ
ества:распознаватьвтекстеописанияразн
ыхтиповобществ.ПР1.Характеризовать
информационноеобщество:отбиратьзна
чимыепризнакидляегохарактеристики.
ПР2.Приводитьпримерыглобальныхпроб
лем:отбиратьфактывисточниках(учебны
йтекст,Интернет).ПР3,Основыфункцион
альнойграмотности:глобальныекомпе
тенции 

Осваиватьиприменятьзнанияоглобальных
проблемах:находитьиизвлекатьсведенияо
причинахипоследствиях глобальных 
проблем. ПР1, Основы 
функциональнойграмотности:глобал
ьныекомпетенции 
Решать в рамках изученного материала 
познавательные 
ипрактическиезадачи,отражающиевозмо
жностиюногогражданинавнестисвойвкла
дврешениеэкологическойпроблемы:подб
иратьситуации,требующиерешениялокал
ьныхвопросов, формулировать задания и 
выполнятьихвпарахиликомандах.ПР9 
Овладеватьсмысловым чтением: отбирать   
информациюовозможностяхрешенияглоб
альныхпроблемусилиямимеждународног
осообществаимеждународныхорганизаци
й(ООНиМеждународноедвижениеКрасно
гоКрестаиКрасногоПолумесяцаи др.).  
ПР10, Основы 
функциональнойграмотности:читательс
каяграмотность 
Быть мотивированным на 
целенаправленную 
социальнозначимуюдеятельность(уча
стиевэкологическихакциях).(ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииглобальн
ых проблем; делать выводы о 
важности 
бережногоотношениячеловекакприроде
.(МР) 

 

4часа—защитапроектов,итоговоеповторение  

 

7 КЛАСС(34ЧАСА) 

 

Тематичес
киеблоки,т
емы 

Основноесодержание 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Социальныеценностиинормы(12часов) 

5
7
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Социальныец
енности 
(2часа) 

Общественныеценнос
ти.Свобода и 
ответственностьграж
данина.Гражданствен
ностьипатриотизм.Гу
манизм 

Осваивать и применять знания о 
социальных ценностях:находить 
информацию в учебном тексте, 
дополнять 
учебныйтекстизвестнымифактами.П
Р1 
Характеризоватьтрадиционныероссийс
киедуховно-
нравственныеценности(втомчислезащи
тачеловеческойжизни,прависвободчело
века,гуманизм,милосердие):описывать 
ситуации конкретного содержания. 
ПР2.Приводитьпримерыгражданственн
остиипатриотизма:находитьсоответств
ующиефактывпредоставленныхучител
емтекстахивидеофрагментах,привлекат
ьсобственныйопыт.ПР3 
Определятьиаргументироватьсточки 
зрения 
социальныхценностейсвоёотношениек
явлениямсоциальнойдействительности: 
выражать своё отношение к 
поступкамлюдейвконкретныхситуация
х.ПР8 
Осуществлятьсовместнуюдеятельность
,включаявзаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, на 
основе 
гуманистическихценностей,взаимопо
ниманиямеждулюдьмиразныхкульту
р: выполнять учебные задания в 
парах и 
группах.ПР16,Основыфункционально
йграмотности:глобальныекомпетен
ции 

Содействоватьформированиютра
диционныхроссийскихсоциокультур
ныхидуховно-
нравственныхценностей;готовнос
тируководствоватьсясистемойпоз
итивныхценностныхориентаций.(Л
Р) 
Выбиратьиинтерпретироватьинфор
мациюразличныхвидовиформпредст
авления.(МР) 

Заполняется по 
мере изучения 
содержания 
учебного 
предмета 
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Социальн
ыенормы 
(2часа) 

Социальныенормыкак
регуляторыобществен
нойжизнииповедения
человекавобществе. 
Видысоциальныхнор
м.Традициииобычаи 

Осваиватьиприменятьзнанияосодерж
анииизначениисоциальныхнорм,регул
ирующихобщественныеотношения:ра
зличатьвописаниижизненныхситуаци
йотдельныевидысоциальныхнорм(вто
мчислетрадициииобычаи,нормыэтике
та,религиозные нормы). 
ПР1.Приводитьпримерыситуаций,рег
улируемыхразличнымивидамисоциал
ьныхнорм:отбиратьсоответствующие
ситуациинаосновеиллюстрацийиопис
аний.ПР3.Использоватьполученныезн
аниядля объяснения 
(устногоиписьменного)сущностисоци
альныхнорм:формулироватьсуждения
иприводитьаргументынаосновепредл
оженных учителем социальных 
фактов. 
ПР7.Определятьиаргументироватьсоп
оройнаобществоведческиезнания,фак
тыобщественнойжизнииличныйсоциа
льныйопытсвоёотношениексоциальн
ымнормамкакрегуляторамобщественн
ойжизнииповедениячеловекавобщест
ве:формулироватьсуждениянаосновеи
нформации,предложеннойучителем.П
Р8 
Решатьпознавательныеипрактические
задачи,отражающиедействиесоциальн
ыхнормкакрегуляторовобщественной 
жизни и поведения 
человека:анализировать жизненные 
ситуации и принимать решения 
относительноосуществления 
конкретных действий на основе 
социальныхнорм.ПР9 
Способствовать осознанию 
принятых в обществе правил и 
норм поведения и готовности 
следовать им в 
повседневнойжизни.(ЛР) 
Выбирать, анализировать, 
интерпретировать 
информациюразличныхвидовифор
мпредставления.(МР) 
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Моральимо
ральный 
выбор.Прав
оимораль(8

часов) 

Нормы и принципы 
морали.Доброизло.Н
равственные чувства 
человека.Совестьист
ыд. 
Моральныйвыбор.М
оральная оценка 
поведениялюдей и 
собственного 
поведения. Влияние 
моральныхнормнаоб
ществоичеловека. 

Право и его роль в 
жизниобщества. 
Правоимораль 

Осваиватьи применять знания о 
морали и праве: читатьи 
интерпретировать информацию, 
представленную в 
предложенныхучителемисточниках.П
Р1 
Характеризовать особенности 
моральных норм и их рольв жизни 
общества: называть признаки 
морали, анализировать типичные 
социальные ситуации с морально-
нравственных позиций, показывать 
с помощью фактов 
социальнойдействительностирегули
рующуюрольморали.ПР2 
Искатьиизвлекатьинформациюоприн
ципахинормахморали,проблемеморал
ьноговыбора:выявлятьсоответствующ
иесведенияизразныхадаптированных 
источников(втомчислеучебныхматери
алов)ипубликацийСМИс 
соблюдением правил 
информационной безопасности 
приработевИнтернете.ПР11 

Анализировать,обобщать,систематизи
ровать,оцениватьсоциальнуюинформа
циюиз адаптированных 
источников(втомчислеучебныхматер
иалов)ипубликацийСМИ,соотносит
ь её с собственными знаниями о 
моральном 
иправовомрегулированииповеденияче
ловека:выполнятьзаданиекпредложе
нномуучителемфрагменту.ПР12 

Оцениватьсобственныепоступки,пове

дениелюдейсточкизренияихсоответс
твиянормамморали:выражатьсвоют

очкузрения,участвоватьвдискуссии.
ПР13.Овладеватьсмысловымчтением

текстовобществоведческой тематики: 
отбирать информацию, касающуюся 

гуманизма,гражданственности,патр
иотизма,изпредложенныхучителеми

сточников.ПР10,Основыфункционал

ьнойграмотности:читательскаягра
мотностьПриводитьпримерыситуа

цийморальноговыбора:находитьсоо
тветствующиефактывпредоставленн

ыхучителемтекстахиконтекстныхзад
ачах.ПР3.Классифицироватьсоциал

ьныенормы,ихсущественныепризна
кииэлементы:составлятьтаблицу(схе

му).ПР4. 

Сравниватьправоимораль:устанавли
ватьобщееиразличия,заполнятьсрав
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нительнуютаблицу.ПР5.Устанавлив

атьиобъяснятьвлияниесоциальныхн
ормнаобществоичеловека:описыват

ьвзаимосвязьморалииправассоциаль
нымпорядкомиблагополучием.ПР6

Используяобществоведческиезнания,
формулироватьвыводыоролиправаво

бществе,подкрепляяихаргументами:
аргументированнообъяснятьзначени

еправавжизничеловека,обществаиго

сударства.ПР12 
Использоватьполученные 
знанияосоциальных нормахв 
повседневнойжизни:выполнятьпробл
емныезадания,индивидуальныеигруп

повыепроекты.ПР14 

Самостоятельно заполнять форму (в 
том числе 
электронную):составлятьпростейши
йдокумент(заявление).ПР15.Содейс
твовать формированию 
внутренней позиции личности.(ЛР) 

Сопоставлятьсвоисужденияссуж
дениямидругихучастниковдиалога,
обнаруживатьразличиеисходство
позиций.(МР) 

Человеккакучастникправовыхотношений(7часов)  

Правоотноше

ния 
(3часа) 

Правоотношенияиих
особенности.Правова
янорма. Участники 
правоотношений. 
Правоспособность 
идееспособность. 
Правоваяоценкапост
упков и деятельности 
человека.Правомерн
оеповедение. 
Правовая 
культураличности 

Осваивать и применять знания о 
сущности права, 
правовыхнормах:анализироватьтекс
товуюиаудиовизуальнуюинформаци
ю, содержащуюся в учебном тексте 
и 
предоставленныхучителемисточник
ах.ПР1 
Характеризоватьправо,какрегулятор
социальныхотношений:описыватьос
обенностиправовыхнорм.ПР2.Прив
одить примеры и моделировать 
ситуации, в 
которыхвозникаютправоотношения,
иситуации,связанныесправонарушен
иями:описыватьпоступки(поведение)
человека(группы).ПР3 
Сравниватьправоспособностьидееспо
собность:устанавливать основания 
для сравнения, отбирать приведённые 
втекстеописания.ПР5 
Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвя
зи,включаявзаимодействияграждани
наигосударства,междуправовымпов
едениемикультуройличности:описы
ватьправовоеповедениекакпоказател
ькультурыличности.ПР.6Использов
ать полученные знания для 
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объяснения 
сущностиправа,ролиправавобществ
е:формулироватьсуждениянаоснове
социальныхфактов.ПР7 

Определятьиаргументироватьсопорой
наобществоведческиезнания,фактыоб
щественнойжизнииличныйсоциальны
й опыт своё отношение к роли 
правовых норм 
какрегуляторовобщественнойжизниип
оведениячеловека:выражатьсвоёотно
шениекпоступкамлюдейв  
конкретныхситуациях,регулируемыхп
равовыминормами,аргументированно 
объяснять роль правовой оценки 
поведениячеловека.ПР8,Основыфункц
иональнойграмотности:глобальныеко
мпетенции 
Искать и извлекать информацию о 
сущности права и значении 
правовых норм, о правовой 
культуре: выявлять 
соответствующие факты из разных 
адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и 
публикацийСМИ с соблюдением 
правил информационной 
безопасности при работе в 
Интернете. ПР11, Функциональная 
грамотность 
Оценивать собственные поступки и 
поведение других 
людейсточкизренияихсоответствияп
равовымнормам:выражать свою 
точку зрения на поведение людей в 
социальных ситуациях, в которых 
отношения регулируются 
нормамиправа.ПР13 

Осуществлятьсовместнуюдеятельно
сть,включаявзаимодействие с 
людьми другой культуры, 
национальной ирелигиозной 
принадлежности, на основе 
национальныхценностей 
современного российского 
общества: 
гуманистическихидемократических
ценностей,идеймираи 
взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур: выполнять 
учебные задания в парах и группах. 
ПР16,Основыфункциональнойграмо
тности:глобальныекомпетенции 
Способствовать формированию 
правовой культуры личности, 
саморегуляции на основе 
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соблюдения норм права.(ЛР) 
Самостоятельно выбирать 
способ решения учебной задачи 
(при моделировании ситуаций, 
связанных с 
возникновениемправоотношений).(
МР) 

Правонару
шенияиихо

пасность 
для 
личностиио
бщества 
(2часа) 

Правонарушениеиюр
идическая 
ответственность.Прос
тупокипреступление.
Опасностьправонару
шений для личности 
иобщества 

Осваивать и применять знания о 
правонарушениях и ихопасности 
для личности и общества: 
анализировать 
текстовуюиаудиовизуальнуюинфор
мацию,содержащуюсяв учебном 
тексте и предоставленных учителем 
источниках.ПР1 
Приводитьпримеры,связанныесправ
онарушениямиинаступлениемюриди
ческойответственности:моделировать
ситуации,раскрывающиеопасностьпр
авонарушенийдляличностииобществ
а.ПР3 
Сравнивать проступок и 
преступление: отбирать 
приведённые в тексте описания, 
называть особенности, 
устанавливатьоснованиясравнения.
ПР5 
Использовать полученные знания для 
объяснения 
необходимостиправомерногоповеден
ия,включаяналоговоеповедение;разли
чиймеждуправомерными 
противоправнымповедением:формули
роватьсуждениянаосновесоциальных
фактов.ПР7 
Решатьврамкахизученногоматериал
апознавательныеипрактическиезада
чи,связанныессоциальнойопасность
ю правонарушений: анализировать 
жизненные ситуации 
иприниматьрешенияотносительноос
уществленияконкретныхдействий.П
Р9 
Формироватьготовностьруководс
твоватьсянормамиправа.(ЛР) 
Самостоятельноформулироватьоб
общенияивыводыприрешениипознав

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 989 

 

ательныхипрактическихзадач.(М
Р) 

Защитаправ
исвободчелов

екаи 
гражданина(
2часа) 

Права и свободы 
человекаи 
гражданина 
РоссийскойФедераци
и.Гарантияизащита 
прав и свобод 
человекаигражданин
авРоссийскойФедера
ции.Конституционны
еобязанностиграждан
инаРоссийскойФедер
ации.Права ребёнка и 
возможностиихзащит
ы 

Осваиватьиприменятьзнанияоправо
вомстатусегражданинаРоссийскойФ
едерации(втомчисленесовершеннол
етнего):анализироватьсодержаниеуче
бныхтекстовипредоставленныхучите
лемисточников.ПР1.Характеризоват
ьконституционныеправаиобязаннос
тигражданинаРоссийскойФедераци
и,праваребёнкавРоссийскойФедерац
иинаосновеучебныхтекстов:описыват
ьситуациипроявления.ПР2 
Приводить примеры способов защиты 
прав ребёнка в 
РоссийскойФедерации:находитьсоотв
етствующиефактывпредоставленныху
чителемисточниках.ПР3 

Овладеватьсмысловымчтениемтексто
вобществоведческой тематики: 
отбирать информацию из фрагментов 
КонституцииРоссийскойФедерации,и
зпредложенныхучителемисточниково
правахиобязанностяхграждан,гаранти
ях и защите прав и свобод человека и 
гражданина 
вРоссийскойФедерации,оправахребён
каиспособахихзащиты;преобразовыва
тьтекстовуюинформациюоправахреб
ёнкавтаблицу(схему).ПР10,Основ
ыфункциональнойграмотности:чи
тательскаяграмотность. 
Искатьиизвлекатьинформациюогара
нтияхизащитеправисвободчеловека
игражданинавРоссийскойФедераци
и:выявлятьсоответствующиефактыи
зучебныхматериалов,предложенны
хучителем.ПР11.Систематизировать
информациюоправахребёнка:составля
тьплан(схему),заполнятьтаблицу.П
Р12.Использоватьполученныезнани
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яоправеиправовыхнормахвпрактиче
скойдеятельности,вповседневнойжи
знидляосознанноговыполненияграж
данскихобязанностей,дляреализаци
иизащитыправчеловекаигражданина
:выполнятьпроблемныезадания,инд
ивидуальныеигрупповыепроекты.П
Р14 
Самостоятельнозаполнятьформу (в том 
числеэлектронную):составлятьпросте
йшийдокументприполучениипаспорт
агражданинаРоссийскойФедерации.П
Р1.5Формироватьвнутреннююпозици
юличностикакособогоценностного 
отношения к себе, окружающим 
людямижизнивцелом.(ЛР) 
Самостоятельно формулировать 
обобщения и 
выводыприрешениипознавательны
хипрактическихзадач.(МР) 

Основыроссийскогоправа(11часов)  

Как 

устроеноро

ссийскоепр

аво 
(1час) 

КонституцияРоссийс
койФедерации — 
основной 
закон.Законыиподзак
онныеакты.Отраслип
рава 

Осваивать и применять знания о 
Конституции 
РоссийскойФедерации,другихнормат
ивныхправовыхактах;оботрасляхправ
а;оправовыхнормах,  регулирующих  
типичныедлянесовершеннолетнегоич
леновегосемьиобщественныеотноше
ния(вгражданском,трудовом,семей-
ном, административном, уголовном 
праве): находить ин-
формациювучебномтексте,дополнят
ьучебныйтекстизвестнымифактами.
ПР1 
ХарактеризоватьособуюрольКонсти
туцииРоссийскойФедерации в 
системе российского права: 
отбирать 
значимыепризнакидляхарактеристи
ки.ПР2 
Приводитьпримерызаконовиподзакон
ныхактов:находить соответствующие 
сведения в предоставленных 
учителемисточниках.ПР3 
Сравнивать(втомчислеустанавливат
ьоснованиядлясравнения)сферырегу
лированияразличныхотраслейправа 
(гражданского, трудового, 
семейного, административного и 
уголовного): отбирать описания, 
называть особенности.ПР5 
Классифицироватьпоразнымоснова
ниямнормыправа,выделяя 
ихсущественные 
признаки:устанавливать 
основанияклассификации,составлят
ьтаблицу(схему).ПР4.Решатьпознав
ательныеипрактическиезадачи,отра
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жающиетипичныевзаимодействия,р
егулируемыенормамигражданского,
трудового,семейного,администрати
вногоиуголовногоправа:анализиров
атьжизненныеситуацииипринимать 
решения относительно 
осуществления 
конкретныхдействий.ПР9 

Искатьиизвлекатьинформациюпоправ
овойтематикевсферегражданского,тру
дового,семейного,административного
иуголовногоправа:выявлятьсоответст
вующиефактыизразныхадаптированн
ыхисточников(втомчислеучебныхмат
ериалов)ипубликацийСМИ с 
соблюдениемправилинформационной
безопасностиприработевИнтернете.П
Р11 
Анализировать социальную 
информацию и соотносить 
еёссобственнымизнаниямиоправовом
регулированииповедения человека: 
анализировать социальные ситуациис 
точки зрения применения правовых 
норм 
гражданского,трудового,семейного,ад
министративногоиуголовногоправа.П
Р12 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксе
бе,окружающимлюдямижизнивце
лом.(ЛР) 

Выявлять и характеризовать 
существенные 
признакиобъектов(явлений);устан
авливатьсущественныйпризнак 
классификации, основания для 
обобщения и 
сравнения,критериипроводимогоа
нализа.(МР) 

Основыграж
данскогоправ
а(2часа) 

Физические и 
юридическиелица в 
гражданском 
праве.Правособствен
ности,защитаправсоб
ственности.Основные
видыгражданско-
правовыхдоговоров.Д
оговоркупли-
продажи.Права 
потребителей и 
возможностиихзащит
ы.Несовершеннолетни
е как участники 
гражданско-
правовыхотношений 

Осваиватьиприменятьзнанияоправов
ыхнормах,регулирующихтипичныедл
янесовершеннолетнегои членовего 
семьи общественные отношения в 
гражданском 
праве:находитьинформациювучебном
тексте,дополнятьучебныйтекстизвест
нымифактами.ПР1 
Характеризоватьгражданскоеправо:на
зыватьсубъектовгражданскихправоот
ношений;различатьимущественныепр
аваиличныенеимущественныеправа;
называтьобязанности,вытекающиеи
зправасобственности.ПР2.Приводит
ьпримерыреализацииправасобственно
сти:моделироватьсоциальныеситуаци
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и,связанныесдоговоромкупли-
продажииправамипотребителей.ПР
3 

Сравниватьимущественныеиличныен
еимущественныеотношения,дееспосо
бностьмалолетних в возрасте 6—
14летинесовершеннолетнихввозрасте
14—18лет:составлятьтаблицу.ПР5 
Использоватьполученныезнаниядляоб
ъяснениявзаимосвязи гражданской 
правоспособности и 
дееспособности:формулироватьсужде
ниянаосновесоциальных фактов.ПР7 
Решать в рамках изученного 
материала познавательные 
ипрактическиезадачи,отражающиети
пичныевзаимодействия,регулируемые
гражданскимправом:анализировать 
социальные ситуации, в которых 
требуется 
привлечьзнанияоправахпотребителей
и договорах купли-
продажи,втомчислесучастиемнесовер
шеннолетних,определятьправомерны
емоделиповедения.ПР9 
Овладеватьсмысловымчтением:отбир
атьинформациюизфрагментовГражда
нскогокодексаодееспособностинесове
ршеннолетнихималолетних.ПР10,
Основыфункциональнойграмотнос
ти:читательскаяграмотность. 
Извлекатьизучебныхтекстовинформ
ациюоправахпотребителяиспособах
ихзащиты:проводитьпоискиотборсо
циальнойинформацииизадаптирован
ныхисточников,предоставленныху
чителем.ПР11 

Оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки 
зрения их соответствия нормам 
гражданскогоправа:выражатьсвоюточ
кузрения, отвечатьнавопросы, 
участвовать  в   обсуждении, 
организованном   учителем. 
ПР12 
Формировать мотивацию к 
целенаправленной 
социальнозначимойдеятельности.
(ЛР) 
С учётом предложенной задачи 
выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для 
выявлениязакономерностейипрот
иворечий.(МР) 
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Основы 
семейногопра
ва 
(2часа) 

Важностьсемьивжиз
ничеловека,общества
игосударства.Услови
язаключения брака в 
Российской 
Федерации. Права 
иобязанности детей и 
родителей. Защита 
прав и интересов 
детей, 
оставшихсябезпопече
нияродителей 

Осваиватьиприменятьзнанияоправов
ыхнормах,регулирующихтипичныедл
янесовершеннолетнегои  членовего 
семьи общественные отношения в 
семейном праве: 
называтьусловиязаключениябракавРо
ссийской  
Федерации,праваиобязанностидетейи
родителей,способыза-
щитыправдетей,оставшихсябез  
попечения  родителей.ПР1 
Характеризоватьсемейныеправоотно
шения:определятьучастников,описы
ватьихправа.ПР2 
Устанавливать и объяснять 
взаимосвязи прав и обязанностей 
членов семьи, традиционных 
российских ценностейи личных 
неимущественных отношений в 
семье: 
исследоватьпрактическиеситуации.
ПР6 
Использоватьполученныезнаниядляоб
ъяснениязначения семьи в жизни 
человека, общества и государства, 
дляосмысленияличногосоциальногоо
пытаисполнениясоциальныхролейвсе
мье:формулироватьсуждениянаоснове
социальныхфактов.ПР7 

С опорой на обществоведческие 
знания, факты 
общественнойжизнииличныйсоциаль
ныйопытопределятьиаргументироват
ьсточкизрениясемейныхценностейипр
авовых норм своё отношение к 
семейным обязанностям, 
котношениям в семье: выражать 
своё отношение к 
поступкамлюдейвконкретныхситуа
циях.ПР8 
Извлекать и анализировать 
правовую информацию об условиях 
заключения брака в Российской 
Федерации, о личных 
неимущественных и 
имущественных отношениях 
всемье: выявлять соответствующие 
сведения из 
фрагментовСемейногокодексаРФ.П
Р11 
Оцениватьсоциальнуюинформацию
сопоройназнанияосемейных 
правоотношениях, факты 
общественной жизнии личный 
социальный опыт, формулировать 
аргументированныевыводыоважност

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6—9 классы 994 

 

исемьивжизничеловека,общества и 
государства: выполнять задания к 
предложеннымучителемфрагментам
.ПР12 
Оценивать собственные поступки и 
поведение других людей с точки 
зрения их соответствия нормам 
семейного 
права:выражатьсвоюточкузрения,отве
чатьнавопросы,участвоватьвобсужден
ии.ПР12 
Использовать полученные знания о 
нормах семейного права в 
повседневной жизни для осознанного 
выполнения 
социальнойроличленасемьи:выполнят
ьпроектные 
задания(индивидуальноивгруппе).ПР
14 

Осуществлятьсовместнуюдеятельност
ь,включаявзаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и 
религиознойпринадлежности,наосн
овегуманистическихидемократичес
кихценностей,идеймираивзаимопон
иманиямеждународами,людьмиразн
ыхкультур:выполнятьучебныезадан
иявпарахигруппах,исследовательск
иепроекты по предложенной 
учителем проблеме. ПР16, 
Основыфункциональнойграмотнос
ти:глобальныекомпетенции 
Формировать мотивацию к 
целенаправленной 
социальнозначимойдеятельностив
семье.(ЛР) 
Использовать в учебной, 
познавательной и 
социальнойпрактике освоенные 
обучающимися межпредметные 
понятия.(МР) 

Основы 
трудовогопра
ва 
(2часа) 

Сторонытрудовыхотн
ошений, их права и 
обязанности.Трудовой
договор.Заключениеи
прекращениетрудовог
одоговора.Рабочеевре
мяивремяотдыха.Особ
енностиправовогостат
усанесовершеннолетн
ихприосуществлении 
трудовой 
деятельности 

Осваиватьиприменятьзнанияоправов
ыхнормах,регулирующихтипичныедл
янесовершеннолетнегои  
членовегосемьиобщественныеотноше
ниявтрудовомправе,осодержании,закл
юченииипрекращениитрудовогодогов
ора, о защите прав 
несовершеннолетних работников: 
находить информацию в учебном 
тексте, дополнять 
учебныйтекстизвестнымифактами.ПР
1 

Характеризовать права и 
обязанности работника и 
работодателя,особенностиучастиявт
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рудовыхотношенияхнесовершенноле
тних:описыватьособенностизаключен
иятрудовогодоговора,регулирование 
трудовых 
отношенийснесовершеннолетними.
ПР2 

Устанавливать и объяснять 
взаимосвязи трудовых 
правоотношений, прав и 
обязанностей работника и 
работодателя:исследоватьпрактичес
киеситуации.ПР6 

Определятьиаргументироватьсвоёотн

ошениекзащитеправучастниковтрудо
выхотношенийсопоройназнанияв 

области трудового права: 
формулировать выводы о 

недопустимостинарушенияправовыхн

орм,используянормы 
трудовогоправа,аргументированнообъ

яснять,какониобеспечиваютзащитупр
авработникаи   работодателя.ПР8 

Решатьпознавательныезадачи,отража
ющиеправовыеотношенияработникаи

работодателя,связанныесрабочимвре
менемивременемотдыха,сзаключение

мипрекращениемтрудовогодоговора,в

томчислеиснесовершеннолетним:анал
изироватьпозицииучастников,определ

ятьконструктивные модели 
поведения.  

ПР9.Овладеватьсмысловымчтениемте
кстовобществоведческойтематики:отб

иратьинформациюизфрагментовТруд
овогокодексаосодержании,заключени

иипрекращениитрудовогодоговора,оз

ащитеправнесовершеннолетнихработ
ников. ПР10, Основы 

функциональнойграмотностичитате
льскаяграмотность 

Искать и извлекать информацию по 
правовой тематике всфере трудового 

права: выявлять соответствующие 
фактыизразныхадаптированныхисто

чников(втомчислеучебных 

материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил 

информационной безопасности при 
работе в 

Интернете.ПР11,Основыфункционал
ьнойграмотности:читательскаягр

амотность 

Приобретатьопытсоставленияпростей
шихдокументов:составлять 
заявление о приёме на работу, 
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резюме. 
ПР15.Формироватьвнутреннююпоз
ициюличностикакособо 
гоценностногоотношенияксебе,ок
ружающимлюдямижизнивцелом.(
ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявл
ений и процессов; делать выводы 
с 
использованиемдедуктивныхиинду
ктивныхумозаключений,умозаклю
чений по аналогии, 
формулировать гипотезы о 
взаимосвязях.(МР) 

Видыюридич
еской 
ответственно
сти 
(2часа) 

Гражданско-
правовыепроступки
игражданско-
правоваяответственно
сть.Административн
ыепроступкииадмин
истративная 
ответственность. 
Дисциплинарныепро
ступкиидисциплинар
наяответственность. 
Преступленияиуголо
внаяответственность
.Особенностиюридич
ескойответственности
несовершеннолетних 

Осваивать и применять знания о 
юридической 
ответственности(гражданско-
правовой,дисциплинарной,админис
тративной,уголовной),обобеспечени
ибезопасностиличности, общества и 
государства, в том числе от 
терроризма и экстремизма; о защите 
прав несовершеннолетних.ПР1 
Характеризовать виды 
правонарушений и виды 
наказаний.ПР2 
Классифицировать виды 
юридической ответственности 
поотраслямправаивидынаказаний.П
Р4 
Использовать знания о 
юридической ответственности 
ивидах наказаний для объяснения 
социальной опасности 
инеприемлемости уголовных и 
административных 
правонарушений, экстремизма, 
терроризма и коррупции, и 
необходимостипротивостоятьим.ПР
7 
Определять и аргументировать своё 
отношение к 
правонарушениям,формулироватьвыв
одыонедопустимостинарушенияправо
выхнорм.ПР8 

Овладеватьсмысловымчтениемтексто

вобществоведческойтематики:отбира

тьинформациюизфрагментовКодекса 
об административных 

правонарушениях и 
Уголовногокодексаобуголовнойиадм

инистративнойответственности и 
видах наказаний, об особенностях 

юридическойответственностинесове
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ршеннолетних.ПР10,Основыфункци

ональнойграмотности:читательск
аяграмотность 

Анализироватьинформациюизадаптир
ованныхисточниковоприменениинака

занийзасовершённыеправонарушения
;систематизироватьинформациюоюри

дическойответственности (в том 

числе несовершеннолетних) в 
формеплана.ПР12 

Оценивать собственные поступки и 
поведение других 

людейсточкизренияихсоответствияно
рмамадминистративного и 

уголовного права: выражать свою 
точку 

зрения,участвоватьвобсуждении.ПР1

3 
Использоватьполученныезнанияонор

махадминистративногоиуголовногопр
ававпрактическойдеятельности,вповс

едневнойжизнидляосознанногоправо
мерногоповедения:выполнятьпроблем

ныезадания,индивидуальныеигруппов
ыепроекты.ПР14 

Формироватьправовуюкультуру,го

товностьруководствоватьсянорма
миправа.(ЛР) 
Анализировать, обобщать, 
систематизировать и 
конкретизироватьинформациюиза
даптированныхисточников о 
правовых нормах, определяющих 
юридическуюответственностьчел
овека,соотноситьвидыправонаруше
нийинаказания.(МР) 

Правоохрани
тельныеорга
нывРоссийск
ойФедерации 
(2часа) 

Структураправоохра
нительныхоргановРо
ссийской 
Федерации. 
Функцииправоохран
ительныхорганов 

Осваивать и применять знания о 
правоохранительных 
органах,ихроливобеспечениибезопасн
остиличности,обществаигосударства,
втомчислеоттерроризмаиэкстремизма
: называть правоохранительные 
органы и объяснятьихфункции.ПР1 
Характеризовать роль 
правоохранительных органов в 
защитеправопорядка,обеспечениисо
циальнойстабильности и 
справедливости: формулировать 
соответствующиесуждения и 
аргументы в письменной и устной 
форме. ПР2. Извлекать социальную 
информацию по правовой тематике: 
преобразовывать текстовую 
информацию о 
правоохранительныхорганахвтаблиц
у(схему).ПР10,Основыфункциональ
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нойграмотности:читательскаягра
мотность 
Использовать полученные знания о 
способах защиты 
правчеловека:анализироватьситуации
, связанные с 
защитойиреализациейправисвободчел
овека,иопределять, 
вкакойправоохранительныйорганвка
ждомконкретномслучаенеобходимооб
ратиться.ПР14 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксе
бе,окружающимлюдямижизнивце
лом.(ЛР) 
Самостоятельно выбирать 
оптимальную форму 
представления информации и 
иллюстрировать 
решаемыезадачинесложнымисхем
ами,диаграммами,инойграфикойи
ихкомбинациями.(МР) 

4часа—защитапроектов,итоговоеповторение  

8 КЛАСС(34ЧАСА) 

Тематичес
киеблоки,т
емы 

Основноесодержание 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Человеквэкономическихотношениях(20часов) 

Экономика—

основажизнед

еятельностич

еловека 
(5часов) 

Экономическая 
жизнь 
общества.Потребнос
тииресурсы.Огранич
енностьресурсов.Эк
ономическийвыбор. 
Экономическая 
система и её 
функции. 
Собственность. 
Производство — 
источникэкономичес
ких благ. 
Факторыпроизводст
ва. 
Трудоваядеятельнос
ть.Предпринимател
ьство.Производитель
ностьтруда.Разделен
иетруда. 
Обмен.Деньгииихфу
нкции.Торговляиеёф
ормы 

Осваиватьиприменятьзнанияобоснов
ныхпроявленияхэкономическойжизни
общества:извлекатьиинтерпретировать
информациюизразныхисточников.ПР
1. 
Характеризоватьспособыкоординаци
ихозяйственнойжизнивразличныхэко
номическихсистемах:описыватьразли
чныеспособыхозяйствованияиформу
лироватьоснованиядлясравнения.ПР2 
Определятьиаргументироватьсточки 
зрения 
социальныхценностейисопоройнаобще
ствоведческиезнания,фактыобществен
нойжизни,своёотношениекпредприним
ательству и развитию собственного 
бизнеса: 
формулироватьсуждениянаосновеинфо
рмации,предложеннойучителем; 
выражать своё отношение к решениям 
людей 
вконкретныхситуациях.ПР8,Основыфу
нкциональнойграмотности:финансова
яграмотность 

Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 
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Решатьпознавательныеипрактическиез
адачи:анализировать реальные 
социальные ситуации для 
осуществленияэкономическихдействий
наосноверациональноговыборавуслови
яхограниченныхресурсов;исследовать 
несложныепрактическиеситуации,связ
анныесиспользованиемразличных 
способов повышения эффективности 
производства.ПР9,Основыфункциональ
нойграмотности:финансоваяграмотн
ость. Овладевать смысловым чтением: 
преобразовывать текстовую 
экономическую информацию в 
модели (таблица, схема).ПР10 
Приводить примеры организации 
эффективного производства на основе 
жизненных ситуаций: иллюстрировать 
действие факторов, влияющих на 
повышение 
производительноститруда.ПР3 
Оценивать значение экономически 
рационального поведения основных 
участников обмена: анализировать 
сложившиесяпрактикиимоделиповед
ения.ПР13,Основыфункциональнойгр
амотности:финансоваяграмотност
ь 
Использоватьполученныезнаниядляобъ
яснениясоциально-
экономическойролипредпринимательс
тва:описыватьираскрыватьнапримерах
функциипредпринимательства.ПР8 
Вноситькоррективывмоделируему
юэкономическуюдеятельностьнаос
новеизменившихсяситуаций.(МР) 

Рыночные 
отношенияв
экономике 
(5часов) 

Рыночная 
экономика.Конкурен
ция.Спросипредложе
ние.Рыночноеравнов
есие.Невидимаярука
рынка.Многообразие
рынков. 
Предприятиевэконом
ике.Издержки,выруч
каиприбыль.Какповы
ситьэффективностьпр
оизводства. 
Заработнаяплатаисти
мулированиетруда.За
нятостьибезработица 

Осваивать и применять знания о 
рыночном хозяйстве 
какодномизспособоворганизацииэконо
мическойжизни:формулировать 
собственное мнение о роли рыночного 
механизмаинеобходимостиразвитияко
нкуренциидлярегулированияэкономик
и.ПР1 
Использовать полученные знания для 
объяснения взаимосвязей рынка и 
конкуренции: высказывать 
обоснованные суждения о влиянии 
конкуренции на 
функционированиерынка.ПР8 

Приводитьпримерыиспользованияспос
обовповышенияэффективностипроизво
дства:иллюстрироватьнаоснове 
социальных фактов различные 
способы повышения 
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егоэффективности.ПР9 
Оценивать поведение людей с точки 
зрения их экономической 
рациональности: анализировать и 
оценивать с 
позицийэкономическихзнанийсложи
вшиесяпрактикиимоделиповеденияпр
оизводителя.ПР13 
Приобретатьопытиспользованиязнаний
длявыборапрофессийиоценкисобствен
ныхперспективвпрофессиональнойсф
ере:устанавливатьпреимуществапроф
ессионализмаиеговзаимосвязьсжизне
ннымуспехом.ПР14.Извлекатьсоциал
ьнуюинформациюизадаптированных
источниковиСМИотенденцияхразвит
иясовременнойрыночнойэкономики:в
ыявлятьсоответствующиефакты.ПР11 
Готовность к саморазвитию и 
личностному 
самоопределению.(ЛР) 
Искатьиотбиратьсоциальнуюинфо
рмациюизразличныхисточниковвсо
ответствииспознавательнойзадаче
й, систематизировать, 
интерпретировать и оценивать 
достоверность социальной 
информации, в 
томчислеотенденцияхразвитиясов
ременнойрыночнойэкономики.(МР) 

Финансовые
отношениявэ

кономике 

(5часов) 

Финансовый рынок 
и 
посредники(банки,ст
раховые компании, 
кредитные союзы, 
участники 
фондовогорынка).Ус
лугифинансовыхпос
редников.Основные 
типы финансовых 
инструментов: 
акциииоблигации. 
Банковскиеуслуги,п
редоставляемые 
гражданам(депозит, 
кредит, 
платёжнаякарта,дене
жныепереводы,обме
нвалюты).Дистанци
онноебанковское 
обслуживание. 
Страховыеуслуги. 

Защита прав 
потребителя 
финансовыхуслуг 

Приводить примеры деятельности и 
проявления основныхфункций 
различных финансовых посредников: 
описыватьситуациидеятельностифина
нсовыхпосредниковиих 
функциинаосновепредложенныхучите
лемисточников. 
ПР3 
Оцениватьсобственныепоступкиипосту
пкидругихучастниковфинансовогорын
касточкизренияихэкономической 
рациональности (включая вопросы, 
связанные 
сличнымифинансамиипредпринимател
ьскойдеятельностью,дляоценкирисков
осуществленияфинансовыхмошенниче
ств,применениянедобросовестныхпрак
тик):формулироватьипредставлятькрат
киевыводы  о  
способахэффективногоиспользования  
денежных  средств.ПР13,Основы  
функциональной  
грамотности:финансоваяграмотност
ь 
Анализировать,обобщать,систематиз
ировать,критическиоцениватьсоциал
ьнуюинформацию,включаяэкономик
о-статистическую,    из   
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адаптированныхисточников(втомчисл
еучебныхматериалов)ипубликацийС
МИ,соотноситьеёсличнымсоциальны
мопытом;формулироватьвыводы,под
крепляяихаргументами;выполнятьзад
аниякпредложеннымучителемфрагме
нтам.ПР12.Приобретатьопытиспольз
ованиязнанийосновфинансовойграмо
тностидляреализациизащитыправпотре
бителяфинансовыхуслуг:выражатьсо
бственноеотношениекнарушениюправ
инедобросовестномуповедениюучастн
иковфинансовогорынка.ПР14,Основ
ыфункциональнойграмотности:фина
нсоваяграмотность 

Осуществлятьсовместнуюдеятельность
,включаявзаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, на 
основе 
гуманистическихценностей,взаимопо
ниманиямеждулюдьмиразныхкульту
р:выполнятьучебныезаданиявпарахиг
руппах.ПР16 

Выявлятьпроблемыивыбиратьразл
ичныеподходы(способы) для 
принятия решений в жизненных и 
учебных ситуациях в целях защиты 
экономических интересов.(МР) 

Домашнее 
хозяйство 
(3часа) 

Экономические 
функциидомохозяйств.    
Потреблениедомашни
ххозяйств. 
Потребительские
 товары 
и товары
 длительного 
пользования. 
Источникидоходовира
сходов семьи.   
Семейныйбюджет.Лич
ный 
финансовыйплан.Спос
обы и формы  
сбережений 

Использоватьзнаниядляобъяснениявзаи
мосвязейэкономическихявлений: 
объяснять причины достижения(не 
достижения) результатов экономической   
деятельности. ПР7. 
Приобретатьопыт использования 
полученных знаний 
впрактическойповседневной жизни: 
анализировать 
потреблениедомашнегохозяйства,структ
урусемейногобюджета,выполнениеграж
данскихобязанностей(втомчислепоуплат
еналогов), собственныеперспективы в 
профессиональнойсферевцеляхосознанн
оговыборапрофессии;сопоставлятьсвои
потребностиивозможности.ПР14,Осно
выфункциональнойграмотности:фин
ансоваяграмотность 
Оцениватьсобственныепоступкииповеде
ниедругихлюдейс точкизренияих 
экономической рациональности, 
даватьоценку рациональному   
распределению   
семейныхресурсов.ПР13,Основыфунк
циональнойграмотности:финансовая
грамотность 

Решать познавательныеи 
практическиезадачи,отражающиепро
цессыформирования,накопленияиинв
естированиясбережений:формулирова
тьипредставлятькраткие выводы о 
способах эффективного 
использования денежных средств и 
различных форм сбережений. ПР9, 
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Основыфункциональнойграмотности
:финансоваяграмотность 
Приобретать опыт составления 
простейших документов:составлять 
семейный бюджет, личный 
финансовый 
план,заявление,резюме.ПР15,Основы
функциональнойграмотности:финан
соваяграмотность 
Анализировать практические 
ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических 
интересов.(МР) 

Экономичес
киецелии 
функциигос
ударства(2ч
аса) 

Экономическиецели
ифункции 
государства. Налоги. 
Доходыирасходыгос
ударства. 
Государственныйбюд
жет.Государственнаяб
юджетная и денежно-
кредитнаяполитика 
Российской 
Федерации. 
Государственная 
политика по 
развитию 
конкуренции 

Осваиватьиприменятьзнанияоролиго
сударствавэкономике,обосновахгосу
дарственнойбюджетнойиденежно-
кредитнойполитикиРоссийскойФедер
ации:описыватьэкономическиецелии
функциигосударства.ПР1.Классифиц
ировать(втомчислеустанавливатьсущес
твенныйпризнакклассификации)механ
измы 
государственногорегулированияэконо
мики:составлятьклассификационную
таблицу.ПР4 

Устанавливатьиобъяснятьсвязиполит
ическихпотрясенийисоциально-
экономическихкризисоввгосударстве
:описыватьсоциальныеситуацииифак
ты.ПР6Использоватьзнаниядляобъяс
ненияосновныхмеханизмовгосударст
венногорегулированияэкономики,вто
мчислегосударственнойполитикипор
азвитиюконкуренции:высказыватьоб
основанныесужденияоразличныхнап
равленияхэкономическойполитикиго
сударстваиеёвлияниинаэкономическу
южизньобщества,овлияниигосударст
венныхрешенийнаразвитиеконкуренц
ии.ПР7 

Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииэкон
омическихявленийипроцессов.(МР) 

 

Человеквмирекультуры(10часов)  
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Культура,её
многообраз
иеиформы 
(1час) 

Культура,еёмногообра
зиеиформы.Влияниед
уховной культуры
 наформиро
ваниеличности.Совре
меннаямолодёжнаяку
льтура 

Осваиватьиприменятьзнанияопроцес
сахиявленияхв духовной жизни: 
различать в предлагаемых 
ситуацияхформы культуры, выявлять 
их описания в тексте, 
составлятьопорныесхемыипланы.ПР
1 
Классифицировать по разным 
признакам формы и видыкультуры: 
сопоставлять определённые примеры 
с указанными формами (видами) 
культуры, составлять собственные 
модельные примеры различных 
видов культуры. ПР4. 
Сравниватьформыкультуры:различат
ьпризнакиразныхформкультурывпре
длагаемыхситуацияхипримерах.ПР5 
Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьр
азвитиядуховной культуры и 
формирования личности: описывать 
взаимовлияние различных форм 
культуры, современной 
молодёжнойкультурыиличностногораз
витияличности.ПР6. 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстов
попроблемамразвитиясовременнойкул
ьтуры:составлятьплан,преобразовыват
ьтекстовуюинформациювмодели(табли
цу,диаграмму,схему)ипреобразовывать
предложенныемоделивтекст.ПР10,Осн
овыфункциональнойграмотности:чит
ательскаяграмотность 

Приобретать опыт осуществления 
совместной 
деятельностиприизученииособенносте
йразныхкультур,национальныхирелиг
иозныхценностей:выявлятьдефициты
информации,данных,необходимыхдл
ярешенияпоставленнойзадачивпроце
ссесовместнойработы.ПР16,Основыф
ункциональнойграмотности:глобаль
ныекомпетенции. 
Содействоватьформированиювнутр
еннейпозицииличностикакособогоцен
ностногоотношенияксебе,окружаю
щим людям и жизнив целом. 
(ЛР)Способствоватьосознаниюценн
остисамостоятельностииинициати
вы.(ЛР) 
Самостоятельно выбирать способ 
решения учебной 
задачивпроцессеработыскейсами(с
равниватьнескольковариантов 
решения, выбирать наиболее 
подходящий 
сучётомсамостоятельновыделенн
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ыхкритериев).(МР) 

Наука и 
образовани
е в 

Российской 
Федерации(
4часа) 

Наука.
 Естественны
е исоциально-
гуманитарныенауки.
Рольнаукивразвитии
общества. 
Образование.Личност
наяиобщественнаязна
чимостьобразованияв
современномобществе
.ОбразованиевРоссийс
койФедерации.Самоо
бразование. 

Политикавсферекульт
урыиобразованиявРос
сийскойФедерации 

Осваивать и применять знания о 
науке и образовании, 
осистемеобразованиявРоссийскойФе
дерации:отбиратьс заданных позиций 
приведённые в тексте описания. ПР1. 
Сравниватьестественныеисоциально-
гуманитарныенауки:находитьихсходс
тваиразличиявпредлагаемыхпримера
х.ПР5 

Решать познавательные и 
практические задачи, касающиеся 
форм и многообразия духовной 
культуры: анализировать жизненные 
ситуации и принимать решения 
относительно осуществления 
конкретных действий в области 
науки,образования,самообразования.
ПР9,Основыфункциональной 
грамотности: глобальные 
компетенции. 
Осуществлятьпоискинформацииоботве
тственностисовременныхучёныхвразн
ыхисточниках:сопоставлятьи 
обобщатьинформацию,представленну
ювразныхформах(описательную,граф
ическую,аудиовизуальную).ПР11.Пр
иводитьпримерыполитикиРоссийског
огосударствавсферекультурыиобразов
ания:отбиратьсоответствующиеситуац
ииизучебныхтекстовиСМИ.ПР3 
Использоватьполученныезнаниядляобъ
ясненияролинепрерывного 
образования: выполнять 
индивидуальные 
игрупповыепроекты.ПР14 
Формировать мотивацию к 
целенаправленной 
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социальнозначимойдеятельности(п
олучениюобразования).(ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязи,доказываязначе
ние образования в условиях 
усложнения 
технологийвсовременномобществе.
(МР) 
Самостоятельно формулировать 
обобщения и 
выводыпорезультатампроведённого
мини-исследования(работа со 
статистикой), владеть 
инструментами 
оценкидостоверностиполученныхв
ыводовиобобщений.(МР) 

Роль 

религиивж
изниобщес
тва 
(2часа) 

Понятиерелигии.Рол
ьрелигиивжизничело
векаи общества. 
Свобода совести и 
свобода 
вероисповедания.Нац
иональныеимировые
религии.Религииирел
игиозныеобъединени
явРоссийскойФедерац
ии 

Осваивать и применять знания о 
религии, мировых религиях: различать 
в предлагаемых ситуациях мировые 
религии, особенности религии как 
социального института. ПР1. 
Сравнивать мировые и национальные 
религии: 
составлятьсравнительнуютаблицу.ПР5 

Осуществлятьпоискинформацииорелиг
иозныхобъединенияхвРоссийскойФеде
рациивразныхисточникахин 
формации: сопоставлять и обобщать 
информацию, 
представленнуювразныхформах(опис
ательную,графическую,аудиовизуаль
ную).ПР11 
Оцениватьсобственныепоступки,пове
дениелюдейвдуховнойсфережизниоб
щества:выражатьсвоюточкузрения,у
частвоватьвдискуссии.ПР13,Основ
ыфункциональнойграмотности:гло
бальныекомпетенции. 
Овладеватьнавыкамиработысинфо
рмацией:восприниматьисоздавать
информационныетекстывразличны
хформатах,втомчислецифровых.(М
Р) 
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Рольискусс

твав жизни 

человека 
(2часа) 

Чтотакоеискусство.В
идыискусств.Рольиск
усствавжизничелове
каиобщества 

Осваивать и применять знания об 
искусстве и его видах:различать в 
предлагаемых ситуациях объекты, 
относящиесякразнымвидамискусства
.ПР1 

Характеризовать искусство: отбирать 
в тексте 
значимыепризнакидляегохарактерист
ики.ПР2 
Сравниватьвидыискусств:составлятьср
авнительныетаблицы.ПР5 
Осуществлять поиск информации о 
роли искусства в жизни человека и 
общества в разных источниках 
информации: сопоставлять и 
обобщать информацию, 
представленнуювразныхформах(опис
ательную,графическую,аудио-
визуальную).ПР11 
Формироватьготовностьобучающих
сяксаморазвитию,самостоятельнос
тивопределениисвоегоотношенияки
скусствукакформеобщественногос
ознания.(ЛР)Овладевать навыками 
работы с информацией: 
восприятиеисозданиеинформацион
ныхтекстоввразличныхформатах,в
томчислецифровых.(МР) 

 

Рольинформ
ациивсовре
менноммире 
(1час) 

Рольинформациииин
формационныхтехно
логий в 
современном 
мире.Информационн
ая культура и 
информационная 
безопасность.Прави
лабезопасногоповед
ениявИнтернете 

Осваиватьиприменятьзнанияобинформ
ации, как 
важномресурсесовременногообщества:
различатьвпредлагаемыхситуацияхобъ
екты,относящиесякразнымвидаминфор
мации.ПР1 
Характеризовать информационную 
культуру и информационную 
безопасность: отбирать в тексте 
признаки 
информационнойкультуры,особенност
иинформационнойбезопасности.ПР2 
Приводить конкретные примеры 
правил 
информационнойбезопасности:модели
роватьситуации,отражающиеихдействи
еизначение.ПР3 
Определятьиаргументироватьсточки  
зрения  
социальныхценностейисопоройнаобще
ствоведческиезнанияфактыобщественн
ойжизни,своёотношениекинформацион
нойкультуреиинформационнойбезопас
ности,правилам безопасного поведения 
в Интернете: 
формулироватьсуждениянаосновеинфо
рмации,предложеннойучителем; 
выражать своё отношение к поступкам 
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людей в конкретныхситуациях.ПР8 
Осуществлять поиск информации о 
видах 
мошенничествавИнтернете:составлять 
алгоритм безопасного поведенияв 
Интернете, сопоставляя и обобщая 
информацию, 
представленнуювразныхформах(опис
ательную,графическую,аудиовизуаль
ную).ПР11 

Использоватьполученныезнаниядляпуб
личногопредставлениярезультатовсвое
йдеятельностивсфередухов 
нойкультуры:выступатьссообщениям
ивсоответствиисособенностямиаудит
орииирегламентом.ПР14.Содействов
атьформированиюготовностиобуча
ющихсяксаморазвитию,самостоятел
ьностииличностномусамоопределени
ю.(ЛР) 
Овладеватьнавыкамиработысинфо
рмацией:выявлять дефициты 
информации, данных, необходимых 
длярешенияпоставленнойзадачи.(М
Р) 

4часа—защитапроектов,итоговоеповторение  

9 КЛАСС(34ЧАСА) 

 

Тематичес
киеблоки,т
емы 

Основноесодержание 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Человеквполитическомизмерении(6часов) 

Политика 
и 

политическ

аявласть 
(3часа) 

Государство — 

политическаяоргани
зацияобщества.Приз
накигосударства. 
Внутренняя и 
внешняяполитика. 
Форма государства. 
Монархияиреспублик
а—

основныеформыправ
ления.Унитарноеифе
деративноегосударст
венно-
территориальное 
устройство.Политиче
ский режим 
иеговиды.Демократия
,демократическиецен
ности.Правовое 
государствоиграждан
скоеобщество 

Осваивать и применять знания о 
государстве, его признаках и форме, 
внутренней и внешней политике, о 
демократииидемократическихценностя
х:отбиратьсзаданныхпозицийпредъявл
енныеописания.ПР1 
Характеризоватьгосударствокаксоциал
ьныйинститут,рольгосударствавобщест
венаосновеегофункций,правовоегосуда
рство,принципыипризнакидемократии,
демократическиеценности:приводитьо
писаниянаосновеучебных текстов 
имежпредметных связей. 
ПР2.Приводитьпримерыгосударствсра
зличнымиформамиправления, 
государственно-территориальным 
устройствомиполитическимрежимом;р
еализациифункцийгосударстванаприме
ревнутреннейивнешнейполитикиРосси
и:отбиратьсоответствующиефакты,исп
ользуяучебныетексты,межпредметныес

Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 
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вязи и 
информациюСМИ(поуказаниюучителя
).ПР3 

Классифицироватьсовременныегосуда
рствапоформеправления,государственн
о-
территориальномуустройствуиполитич
ескомурежиму:составлятьсхемуилитаб
лицу,самостоятельновыделяяпризнаки
классификации.ПР4.Сравниватьполити
ческуювластьсдругимивидамивластиво
бществе;демократическиеинедемократ
ическиеполитическиережимы,унитарн
оеифедеративноетерриториально-
государственноеустройство,монархию
иреспублику:указыватьобщееиособенн
ое.ПР5 
Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвяз
ивотношенияхмежду человеком, 
обществом и государством; связи 
политических потрясений и 
социально-экономических кризисов в 
государстве: исследовать ситуации, 
предложенныеучителем.ПР6 
Использоватьполученныезнанияогосуд
арстведляобъяснениявзаимосвязиправо
вогогосударстваигражданского 
общества: формулировать суждения на 
основе социальныхфактов.ПР7 
Овладевать смысловым чтением 
фрагментов 
КонституцииРоссийскойФедерации,д
ругихнормативныхправовыхактов, 
учебных и иных текстов 
обществоведческой 
тематики,связанныхсдеятельностьюс
убъектовполитики:преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу 
илисхему.ПР10,Основыфункциональн
ойграмотности:читательскаяграмо
тность 
Искатьи извлекать 
информациюосущностиполитики,огосу
дарствеиегороливобществе:выявлятьсо
ответствующиефакты из разных 
адаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериа
лов)ипубликацийСМИссоблюдениемп
равилинформационнойбезопасностипр
иработевИнтернете.ПР11 
Анализироватьиконкретизироватьсоци
альнуюинформацию,содержащуюсяв
КонституцииРоссийскойФедерации,о
Россиикакправовомгосударстве,опри
нципахдемократии:формулироватьвы
водыонародовластиивРоссии,подкре
пляяихаргументами.ПР12.Способств
овать осознанию российской 
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гражданскойидентичности.(ЛР) 
Выявлять и характеризовать 
существенные признакиобъектов 
(явлений), выявлять причинно-
следственные 
связиприизученииявленийипроцессо
в.(МР) 

Участиегра
жданвполи
тике(3часа) 

Формы 
политическогоучасти
я.Выборы,референд
ум. 
Политическиепартии
,ихрольвдемократиче
скомобществе.Общес
твенно-
политическиеорганиз
ации 

Осваивать и применять знания о 
конституционном 
статусегражданина,формахучастиягра
жданвполитике,выборахи 
референдуме, о политических 
партиях: отбиратьс заданных позиций 
приведённые в учебном тексте 
описания.ПР1 
Приводитьпримерыполитическихпарт
ийииныхобщественных объединений 
граждан, законного участия 
гражданвполитике:отбиратьсоциальн
ыефактыизразличных источников 
(СМИ, учебные тексты) и определять 
организацииивидыдеятельности,котор
ыеобеспечиваютзаконноеучастиеграж
данинавполитическойжизнигосударст
ва.ПР3 
Классифицироватьтипыполитическихп
артий,типыобщественно-
политическихорганизаций:составлятьт
аблицу, 
устанавливатьоснованиядляклассифика
ции.ПР4 

Сравниватьформыполитическогоучаст
ия(политическуюпартиюиобщественно
-
политическоедвижение;выборыирефер
ендум):выявлятьобщееиособенное.ПР5
Использоватьполученныезнаниядляобъ
яснениязначенияполитическойдеятель
ностивобществе;дляосмысленияличног
осоциальногоопытаприисполнениисоц
иальнойролиизбирателя,членаполитиче
скойпартии,участникаобщественно-
политическогодвижения:формулироват
ьсуждениянаосновеконкретных 
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жизненных ситуаций.ПР7 
Определятьиаргументироватьсточки 
зрения 
социальныхценностейиправовыхнормс
воёотношениекантиобщественному 
политическому поведению: выражать 
своёотношениекпоступкамлюдейвконк
ретныхситуациях,проявлять 
неприемлемость всех форм 
антиобщественногоповедениявполитик
е.ПР8 
Решать в рамках изученного материала 
познавательные 
ипрактическиезадачи,отражающиевып
олнениесоциальных ролей избирателя, 
члена политической партии, 
участникаобщественно-
политическогодвижения:анализироват
ьпозицииучастников,определятьконстр
уктивныемоделиповедения.ПР9 
Овладевать смысловым чтением 
фрагментов 
КонституцииРоссийскойФедерации,д
ругихнормативныхправовыхактов, 
учебных и иных текстов 
обществоведческой тема-
тики,связанныхсдеятельностьюсубъе
ктовполитики:преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу 
илисхему о функциях политических 
партий, формах участияграждан в 
политике. ПР10, Основы 
функциональной 
грамотности,читательскаяграмотн
ость 
Искатьиизвлекатьинформациюоцеляхи
функцияхполитических партий: 
проводить поиск и отбор 
информацииизразличныхадаптированн
ыхисточников,предложенныхучителем
.ПР11 

Оцениватьполитическуюдеятельностьр
азличныхсубъектовполитикисточкизре
нияеёсоответствиягуманистическимид
емократическимценностям:выражатьсв
оюточку зрения, отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии.ПР13 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксеб
е,окружающимлюдямижизнивцело
м.(ЛР) 
Выбирать,анализировать,система
тизироватьиинтерпретировать 
информацию различных видов и 
формпредставления;находитьсход
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ныеаргументы(подтверждающие 
или опровергающие одну и ту же 
идею,версию)вразличных 
информационных источниках.(МР) 

Основыконс
титуционно
гострояРосс
ийскойФеде
рации(2часа
) 

Россия—
демократическоефеде
ративноеправовоегосу
дарствосреспубликанс
койформойправления. 
Россия — 
социальноегосударств
о Основные 
направления 
иприоритетысоциаль
нойполитики 
Российского 
государства. Россия 
— 
светскоегосударство 

Осваиватьиприменятьзнанияобосновах
конституционногострояРоссийскойФе
дерации; основных 
направленияхвнутреннейполитикиРосс
ийскойФедерации,приоритетахсоциаль
нойполитики:находитьинформациювуч
ебномтексте,дополнятьучебныйтекстиз
вестнымифактами.ПР1 
ХарактеризоватьРоссиюкакдемократич
ескоефедеративное правовое 
государство с республиканской 
формой правления, как социальное 
государство, как светское 
государство:приводитьописаниянаос
новеКонституцииРоссийскойФедера
ции.ПР2 

Приводитьпримерыимоделироватьситу
ациивполитическойсфережизниобщест
ва,связанныесосуществлениемсоциаль
нойполитикивРоссийскойФедерации,п
олитикивсферекультурыиобразования.
ПР3 
Использовать полученные знания для 
характеристики роли Российской 
Федерации в современном мире; для 
объяснения сущности проведения в 
отношении нашей 
странымеждународнойполитики«сдер
живания»:приводитьфактыиаргумент
ынаосновематериаловСМИ.ПР7 
Сопоройнаполученныезнания,факты
общественнойжизнииличныйсоциаль
ныйопытопределятьиаргументироват
ь с точки зрения ценностей 
демократии и патриотизма своё 
отношение к внутренней и внешней 
политикеРоссийской Федерации, 

 



1012  

международному терроризму, 
политике «сдерживания» в 
отношении России: участвоватьв 
обсуждении проблемы, готовить 
устное сообщение, 
презентацию,отвечатьнавопросы.ПР8 
Решатьпознавательныеипрактически
езадачи,отражающие процессы, 
явления и события в политической 
жизниРоссийскойФедерации,вмежду
народныхотношениях:анализировать 
позиции участников, принимать 
решенияотносительноцелесообразны
хдействий.ПР9 
Искатьиизвлекатьинформациюобоснов
ныхнаправленияхвнутреннейивнешней
политикиРоссийскойФедерации,высши
хоргановгосударственнойвласти:выявл
ятьсоответствующиефактыизпубликац
ийСМИссоблюдениемправилинформац
ионнойбезопасностиприработевИнтерн
ете.ПР11 
Анализироватьиобобщатьинформаци
юКонституцииРоссийскойФедерации
,фрагментовдругихнормативных 

актов,атакжеучебнуюинформацию,пре
дложеннуюучителем,обосновахконсти
туционногострояРоссийскойФедераци
и, соотносить её с собственными 
знаниями о 
политике,формулироватьвыводы,запол
нятьтаблицуисоставлятьплан.ПР12 
Способствоватьосознаниюроссийс
койгражданскойидентичности.(ЛР
) 
Использоватьосвоенныемежпредм
етныепонятиявучебнойипознавате
льнойпрактике.(МР) 
Выполнять работу с информацией: 
выбирать, анализировать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
информациюразличныхвидовиформ
представления.(МР) 
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Высшиеорг
аныгосудар
ственнойвл
асти 
вРоссийс
койФедер

ации(2час
а) 

Президент—
главагосударства 
Российская 
Федерация. 

ФедеральноеСобран
иеРоссийскойФедер
ации:Государственн
аяДумаиСоветФедер
ации 
ПравительствоРосси
йской Федерации. 
Судебнаясистема в 
Российской 
Федерации.Констит
уционныйСудРоссий
скойФедерации.Вер
ховныйСудРоссийск
ойФедерации. 
Государственноеупра
вление. 
Противодействие 
коррупциивРоссийско
йФедерации 

Осваиватьиприменятьзнанияоборган
изациигосударственнойвластивРосси
йскойФедерации,основныхна-
правленияхвнутреннейполитикиРосс
ийскойФедерации,включаяосновыпо
литикиРоссийскойФедерациивсфереп
ротиводействиякоррупции,вобеспечен
иибезопасностиличности,обществаиго
сударства,втомчислеоттерроризмаиэк
стремизма:извлекатьииспользоватьин
формациюизфрагментовКонституции
РоссийскойФедерации,нормативныха
ктовиучебныхтекстов.ПР1.Характери
зоватьстатусиполномочияПрезидента
РоссийскойФедерации,особенностиф
ормированияифункцииГосударствен
нойДумыиСоветаФедерации,Правите
льстваРоссийскойФедерации:перевод
итьтекстовую 

информацию в схематическую: 
составлять таблицу на основе 
учебного текста или фрагментов 
Конституции 
РоссийскойФедерации.ПР2 
Приводитьпримерыимоделироватьси
туациивполитическойсфережизниоб
щества,связанныесосуществлениемп
равомочийвысшихоргановгосударств
еннойвластиРоссийскойФедерации:п
ривлекатьинформациюСМИиучебны
ематериалыпоуказаниюучителя.ПР3.
Классифицироватьполномочиявысши
хоргановгосударственнойвластиРосс
ийскойФедерации:переводитьтекстов
уюинформациювсхему (таблицу). 
ПР4Использоватьполученныезнанияд
ляобъяснениянеобходимостипротиводе
йствия 
коррупции:приниматьучастиевобсужде
ниипроблемы,приводитьаргументы,док
азывающиенеобходимостьэтогопроти
водействия.ПР7,Функциональнаягра
мотность 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстов
обществоведческой тематики: 
преобразовывать текстовую 
информациюосистемевысшихоргановг
осударственнойвластиРоссийскойФеде
рацииисистемесудов Российской 
Федерациивформусхемы,схематическу
ю информацию о 
системевысшихоргановгосударственно
йвластиРоссийскойФедерациивформут
аблицы.ПР10,Основыфункциональнойг
рамотности:читательскаяграмотнос
ть 
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Использоватьполученныезнанияогосуд
арстве  
РоссийскаяФедерациявпрактическойуч
ебнойдеятельности,вповседневнойжиз
нидляосознанноговыполненияграждан
ских обязанностей; публично 
представлять 
результатысвоейдеятельности(врамках
изученногоматериала 
включаяпроектнуюдеятельность)всоот
ветствиистемойиситуациейобщения,ос
обенностямиаудиторииирегламентом:в
ыполнятьпроблемныезадания,индивид
уальныеигрупповыепроекты.ПР14 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксеб
е,окружающимлюдямижизнивцело
м(ЛР) 

Базовыелогическиедействия:выявля
тьихарактеризоватьсущественные
признакиобъектов(явлений).(МР) 

Государстве
нно-
территориал
ьноеустройс

твоРоссийск
ойФедераци
и 
(2часа) 

Субъекты 
Российской 
Федерации: 
республика, 
край,область, 
городфедеральногозн
ачения,автономная 
область, 
автономныйокруг.Ко
нституционныйстату
ссубъектовРоссийско
й Федерации. 
Местноесамоуправле
ние 

Осваивать и применять знания о 
государственно-
территориальномустройствеРоссийско
йФедерации:извлекатьиинтерпретиров
атьинформациюизразныхисточников.П
Р1 
Приводитьпримерыимоделироватьситу
ациивполитическойсфережизниобщест
ва,связанныесосуществлениемправомо
чийсубъектовФедерации:находитьсоот
ветствующиефактывпредоставленныху
чителемтекстахиконтекстныхзадачах.П
Р3 
Сравнивать с опорой на Конституцию 
Российской 
Федерацииполномочияцентральныхорг
ановгосударственнойвластиисубъектов
РоссийскойФедерации:составлятьсрав
нительнуютаблицу.ПР5 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи
федеральногоцентра и субъектов 
Российской Федерации: выявлять 
взаимосвязинаосновефрагментовКонст
итуцииРоссийской Федерации и 
учебных материалов, предложенных 
учителем.ПР6 
ОвладеватьсмысловымчтениемКонстит
уцииРоссийскойФедерации: 
используя фрагменты Конституции 
Российской Федерации, показать в 
виде тезисов (плана) целостность 
Российской Федерации и 
разграничение 
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полномочиймеждуЦентромисубъекта
миФедерации,сущностьифункциимес
тногосамоуправления.ПР10,Основыф
ункциональнойграмотности:читате
льскаяграмотность 
Искать и извлекать информацию о 
статусе субъекта 
Федерации,вкоторомпроживаютобуча
ющиеся:выявлятьсоответствующие 
факты из публикаций СМИ с 
соблюдениемправилинформационнойб
езопасностиприработевИнтернете.ПР1
1 
Систематизироватьиконкретизировать
информациюосубъектахРоссийскойФе
дерациииихправовомстатусе,соотносит
ь её с собственными знаниями о 
политике, 
формулироватьвыводы,подкрепляяиха
ргументами:  называть виды субъектов 
Федерации и приводить их 
примеры,указыватьособенностиправов
огостатусанапримересубъектаФедерац
ии,вкоторомпроживаютобучающиеся.
ПР12 
Способствовать осознанию 
российской 
гражданскойидентичности, 
освоению традиционных российских 
социо-культурныхидуховно-
нравственныхценностей.(ЛР)Прим
енятьразличныеметоды,инструмен
тыизапросыприпоискеиотбореинф
ормацииилиданныхизисточниковсуч
ётомпредложеннойучебнойзадачии
заданныхкритериев.(МР) 

Конституц
ияРоссийск
ойФедерац
ииоправово
мстатусече
ловекаигра
жданина 
(2часа) 

Конституционный 
статусгражданинаРо
ссийскойФедерации.
ГражданствоРоссийс
койФедерации.Взаи
мосвязь 
конституционных 
прав, свобод и 
обязанностейгражда
нинаРоссийскойФед
ерации 

Осваиватьиприменятьзнанияо 
конституционном 
статусегражданинаРоссийскойФедерац
ии,обосновах 
политикивсфереобеспечениябезопасно
стиличности,общества и государства: 
называть элементы 
конституционногостатусачеловекаигра
жданинаРоссийскойФедерации.ПР1 
Классифицировать виды прав и 
свобод: составлять 
таблицуподруководствомучителя.ПР
4 
Устанавливать и объяснять 
взаимосвязи между 
правамичеловекаигражданинаиобяза
нностямиграждан:участвовать в 
обсуждении проблемы, делать 
выводы и 
иллюстрироватьихсоциальнымифакт
ами.ПР6 
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Использоватьполученныезнанияоконст
итуционномстатусечеловекаиграждани
наРоссийскойФедерациидляосмыслени
ясоциальнойролигражданина:формули
роватьсуждениявустнойилиписьменно
йформе.ПР7.Овладеватьсмысловымчте
нием:используяфрагментыКонституци
иРоссийскойФедерацииогражданствеР
оссийскойФедерациии 
конституционном статусе 
человекаигражданина,составлятьплан(
схему).ПР10,Основыфункциональнойгр
амотности:читательскаяграмотност
ь 

Публичнопредставлятьрезультатысвое
йпроектнойдеятельности по проблемам 
конституционного статуса человека и 
гражданина, гарантий и способов 
защиты его прав 
исвободвсоответствиистемойиситуацие
йобщения,особенностямиаудиторииире
гламентом:выполнятьпроектныезадан
ия.ПР14. 
Осуществлятьсовместнуюдеятельность
,включаявзаимодействиеслюдьмидруго
йкультуры,национальнойирелигиозной
принадлежности,наосновенациональны
хценностейсовременногороссийскогоо
бщества:гуманистическихидемократич
ескихценностей,идеймираивзаимопони
маниямеждународами,людьмиразныхк
ультур:выполнятьучебныезаданиявпар
ахигруппахпоуказаниюучителя,исслед
овательскиепроектыпопроблемамконст
итуционногостатусачеловека и 
гражданина, 
гарантийиспособовзащитыегоправисво
бод.ПР16,Основыфункциональнойграм
отности:глобальныекомпетенцииСпос
обствоватьосознанию российской 
гражданскойидентичности.(ЛР) 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как 
особогоценностногоотношенияксеб
е,окружающимлюдямижизнивцело
м.(ЛР) 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявле
нийипроцессов.(МР) 
Выбирать,анализировать,система
тизироватьиинтерпретировать 
информацию различных видов и 
формпредставления.(МР) 

Человеквсистемесоциальныхотношений(11часов)  

Социальн
ыеобщнос

Социальнаяструктура
общества.Многообраз

Осваивать и применять знания о 
социальной структуреобщества, 
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ти 
игруп
пы(2ч
аса) 

иесоциальныхобщнос
тейигрупп.Социальна
ямобильность 

социальных общностях и группах: 
выделять всоциальной структуре 
общества социальные общности 
игруппы, извлекать данные из 
разных источников, на 
ихосноведаватьописания.ПР1 

Классифицироватьсоциальныегрупп

ы:определятьиххарактеристики по 
заданным основаниям и 

формулировать 
основанияклассификации 

социальных групп.ПР4 
Характеризовать молодёжь как 

социальную группу: приводить 
описания на основе учебных текстов, 

публикацийСМИиИнтернета.ПР2 

Объяснятьпричинысуществованияразн
ыхсоциальныхгрупп: извлекать и 

интерпретировать информацию из 
предоставленныхучителемисточников.

ПР6 
Сравниватьвидысоциальноймобильнос

ти:приводитьописанияпризнаковиразл
ичныхвидовсоциальноймобильности.П

Р5 

Извлекатьинформациюосоциальнойстр
уктурероссийскогообществаизпредоста

вленныхисточниковипреобразовыватье
ёизтекставмодели(таблицу,диаграмму,

схему) и из предложенных моделей в 
текст: описывать 

наосновеизвлекаемыхданных,заполнят
ьтаблицу,строитьдиаграмму.ПР10,Осн

овыфункциональнойграмотности:чит

ательскаяграмотность 

Формировать готовность к 
активному участию в 
жизнисемьи,образовательнойорган
изации.  
(ЛР)Выбирать,анализировать,сист
ематизироватьиинтерпретироват
ьинформациюразличныхвидовифор
мпредставления.(МР) 

Статусыиро
ли.Социали
зациялично
сти. 

Семьяи
еёфунк
ции(4ча
са) 

Социальныйстатусче
ловекавобществе. 
Социальныероли.Ро
левой 
наборподростка.Соц
иализация 
личности.Рольсемьи
всоциализациилично
сти. 
Функциисемьи.Семе
йныеценности.Осно
вныероличленовсем
ьи 

Осваиватьиприменятьзнанияосоциал
ьныхстатусах,роляхисоциализациили
чности,оважностисемьикакбазового 
социального института: выделять в 
предоставленнойинформациисведени
я,относящиесяксоциальнымстатусам,
ролямисоциализации,социальномуин
ституту семьи, раскрывать сущность 
процесса социализацииличности.ПР1 
Приводитьпримерыразличныхсоциаль
ныхстатусов:называтьпозиции,определ
яющиестатусличности,ииллюстрирова
тьихнаосновеописанийжизненных 
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ситуаций.ПР3 
Приводить примеры социальных 
ролей: 
иллюстрироватьролевойрепертуарли
чностивжизненных практиках.ПР3 
Составлять на основе учебных 
текстов план: формулировать пункты 
и подпункты плана, отражающие 
изученныйматериал о социальных 
параметрах и социализации 
личности.ПР10,Основыфункциональн
ойграмотности:читательскаяграмо
тность 
Использоватьполученныезнаниядля 
осмысления 
личногосоциальногоопытаприисполне
ниитипичныхдлянесовершеннолетнихс
оциальныхролей:описыватьосновныесо
циальныеролистаршихподростковсопо
ройнаситуацииличногоопыта.ПР7 
Характеризовать основные функции 
семьи в обществе: называть их, 
раскрывать их особенности и 
конкретные проявления.ПР2 
Анализировать и обобщать 
информацию из адаптированных 
источников (в том числе учебных 
материалов) и 
публикацийСМИ,отражающуювыпол
нениечленамисемьи 

своихсоциальныхролей: выделять 
сведения, 
относящиесяктеме,приводитьсформули
рованныесуждениянаоснове 
соотнесения этой информацию с 
личным 
социальнымопытом,оцениватьсобствен
ныеувлечениявконтекстевозможностей
личностногоразвития.ПР12 
Решатьпознавательныеипрактически
езадачи,отражающие типичные 
социальные взаимодействия: 
выполнятьзаданияпоанализуситуаци
й,связанныхссемейнымиценностями, 
различными способами разрешения 
семейныхконфликтов.ПР9,Основыфу
нкциональнойграмотности:глобальн
ыекомпетенции 
Формироватьготовностькактивном
уучастиювжизнисемьи.(ЛР) 
Формироватьготовностьквыполнени
юсоциальныхролейвобществе.(ЛР) 
Применять различные методы, 
инструменты и запросы при поиске 
и отборе информации или данных 
из источников с 
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учётомпредложеннойучебнойзадач
и изаданныхкритериев.(МР) 
Выражать себя (свою точку 
зрения) в устных и 
письменныхтекстах.(МР) 

Этносыина
циивсовре

менномоб
ществе.Соц
иальнаяпо
литика 
Российског
огосударст

ва 

(3часа) 

Этносинация.Россия
—
многонациональноего
сударство. Этносы и 
нации 
вдиалогекультур. 

Социальная 
политика 
Российскогогосудар
ства. 

Социальныеконфлик
тыипутиихразрешен
ия 

Осваиватьиприменятьзнанияобэтносеи
нациях,этническом многообразии 
современного человечества, 
диалогекультур:описыватьвзаимодейст
виелюдейинеобходимостьгармоничног
осочетанияобщегосударственныхи 
этнонациональныхинтересоввмногонац
иональномимногоконфессиональномоб
ществе.ПР1,Основыфункциональнойгр
амотности:глобальныекомпетенции. 
Характеризоватьосновысоциальнойпол
итикиРоссийскогогосударства:называт
ьнаправлениясоциальнойполитики,дав
атьихкраткиеописания.ПР2 
Приводитьпримерысоциальнойполит
икиРоссийскогогосударства: отбирать 
соответствующие ситуации из 
учебныхтекстовиСМИ.ПР3 
Устанавливать и объяснять 
взаимосвязи социальных явлений и 
процессов: выявлять причины 
социальных различий и конфликтов, 
показывать возможные пути их 
разрешения.ПР6 
Извлекать информацию о 
межнациональных отношениях, их 
противоречивом характере, об 
историческом единстве народов 
России из различных источников, 
публикаций СМИ и Интернета: 
читать информацию (в том 
числестатистическую), находить в ней 
ответы на 
поставленныевопросы,выделятьоснов
ныеаспектыинформации,включать 
полученные сведения в 
содержательный 
контекст,группировать найденную 
информацию для презентации 
вклассе.ПР11,Основыфункционально
йграмотности:читательскаяграмот
ность 
Анализировать и критически 
оценивать современную 
информацию о социальных 
конфликтах из публикаций СМИи 
Интернета: различать в 
информационных 
сообщенияхфактыиоценочныесужде
ния.ПР12 

Аргументироватьсопоройнафактыобще
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ственнойжизнии личный социальный 
опыт своё отношение к разным 
этносам:выражать,обращаяськжизне
ннымситуациям 

уважениекпредставителямразныхэтн
осовзавкладвразвитие общества и 
дружественные отношения между 
народами.ПР8,Основыфункционально
йграмотности:глобальныекомпетен
ции 
Оцениватьсобственныепоступкиипове
дение:оцениватьсобственное 
отношение к людям других 
национальностей.ПР13,Основыфункц
иональнойграмотности:глобальныек
омпетенции 
Осуществлять совместную 
деятельность с людьми 
другойнациональной и религиозной 
принадлежности на 
основевзаимопонимания между 
людьми разных культур: 
выполнятьучебныезаданиявпарахигр
уппах.ПР16,Основыфункциональной 
грамотности: глобальные 
компетенцииВоспитыватьуважение
ктрадициямразныхнародов,прожива
ющихвнашейстране.(ЛР) 

Ставить себя на место другого 
человека, понимать 
мотивыинамерениядругого.(МР) 

Отклоняющ
еесяповеден
ие 
издоровы

йобразжиз
ни(2часа) 

Отклоняющееся 
поведение.Опасность
наркоманиииалкогол
изма для человекаи 
общества. 
Профилактиканегати
вныхотклоненийпове
дения.Социальная и 
личная 
значимостьздорового
образажизни 

Анализироватьиобобщатьтекстовуюис
татистическуюинформациюоботклоня
ющемся поведении, его 
причинахинегативныхпоследствияхиза
даптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ:представлять 
информацию в виде кратких выводов и 
обобщений.ПР12 
Использоватьполученныезнаниядля 
аргументированногообъяснениясоциал
ьнойиличнойзначимостиздорового 

образажизни,опасностинаркоманиииал
коголизмадлячеловекаиобщества:форм
улироватьсужденияопоследствияхнару
шенияздоровогообразажизни,обопасны
хпоследствияхнаркоманиииалкоголизм
адлячеловекаиобщества.ПР7 
Решать познавательные и 
практические задачи, 
касающиесянегативныхотклоненийпов
еденияи их 
профилактики:анализироватьжизненны
еситуациииприниматьрешенияотносит
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ельноосуществленияконкретныхдейств
ий.ПР9 
Использоватьполученныезнаниявпра
ктическойдеятельности:выстраиватьсо
бственнуютраекториюповеденияспози
цииздоровогообразажизни.ПР14 
Осознаватьнеприемлемостьантиобщест
венногоповедения:выражатьсобственн
оеотношениекантиобщественнымпосту
пкамиихпоследствиям.ПР13 
Публично представлять результаты 
выполненного проекта.(МР) 
Формировать внутреннюю позицию 
личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим 
людям:принятиеценностейздоровог
оибезопасногообразажизни,неприя
тиевредныхпривычек.(ЛР) 

Человеквсовременномизменяющем

сямире(5часов) 

 

Человек в 

современно

мизменяющ

емсямире 
(5часов) 

Информационноеоб
щество. Сущность 
глобализации.Причи
ны,проявления и 
последствия 
глобализации,еёпрот
иворечия. 

Глобальныепроблем
ыивозможностиихре
шения.Экологическа
я
 ситуацияи
способыеёулучшени
я.Молодёжь     —     
активныйучастник
 обществен
нойжизни.Волонтёрс
коедвижение. 

Профессиинастояще
гоибудущего.Непрер
ывноеобразованиеик
арьера. 
Здоровыйобразжизн
и.Социальная и 
личная 
значимостьздорового
образажизни.Модаис
порт. 
Современные 
формы 
связиикоммуникаци
и:какониизменилим
ир.Особенности 
общения в 
виртуальномпростра
нстве. 

Осваивать и применять знания об 
информационном 
обществе:выявлятьвпредлагаемыхситу
ацияхпризнакиинформационногообщес
тва,современныеформысвязиикоммуни
кации,особенностиобщенияввиртуальн
омпространстве.ПР1 

Характеризоватьсущностьинформаци
онногообщества,глобализацию как 
важный общемировой 
интеграционныйпроцесс:описывать,о
пираясьнаучебныематериалыипредос
тавленныеучителемисточники,проявле
нияглобализации,еёположительныеио
трицательныепоследствия.ПР2,Основ
ыфункциональнойграмотности:глоб
альныекомпетенции 
Характеризоватьздоровыйобразжизн
и,устанавливатьсвязь здоровья и 
спорта в жизни человека: 
использоватьполученные знания для 
объяснения (устного и 
письменного)важностиздоровогообра
зажизни.ПР2 
Приводить примеры глобальных 
проблем и возможныхпутей их 
решения: отбирать информацию о 
подходах крешению глобальных 
проблем в указанных учителем 
источниках.ПР3,Основыфункциональ
нойграмотности:глобальныекомпет
енции 
Приводитьконкретныепримерыучастия
молодёживобщественнойжизни,влияни
яобразованиянавозможности 
профессионального выбора и 
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Перспективыразвития
общества 

карьерного роста: 
находитьсоответствующиефактывпред
оставленныхучителемтекстахииллюстр
ациях,привлекатьсобственныйопыт.ПР
3 

Сравнивать современные профессии: 
составлять 
«портрет»современныхпрофессий,уста
навливатьоснованиядлясравнения, 
выделять требования к социальным и 
личностнымхарактеристикам,которыен
еобходимоучитывать при выборе 
профессии, заполнять сравнительную 
таблицу.ПР5 
Устанавливать и объяснять причины и 
последствия 
глобализации:исследоватьсоциальны
еситуации,составлятьтаблицу.ПР6,О
сновыфункциональнойграмотности:г
лобальныекомпетенции 
Решатьврамкахизученногоматериала
познавательныеипрактические 
задачи, связанные с волонтёрским 
движением; задачи, отражающие 
особенности коммуникации 
ввиртуальномпространстве:анализиров
атьжизненныеситуации и принимать 
решения относительно 
осуществления конкретных 
действий. ПР9, Основы 
функциональнойграмотности:глобал
ьныекомпетенции 
Осуществлять смысловое чтение 
текстов (научно-
популярных,публицистическихидр.)п
опроблемамсовременногообщества,не
прерывногообразования;выборапрофес
сии:составлятьнаосноветекстовплан,пр
еобразовыватьтекстовуюинформацию
втаблицу,схему.ПР10,Основыфункци
ональнойграмотности:читательска
яграмотность 
Осуществлять поиск информации о 
роли непрерывного образования в 
современном обществе в разных 
источникахинформации:сопоставлят
ьиобобщатьинформацию,представле
нную в разных формах 
(описательную, 
графическую,аудиовизуальную).ПР1
1 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииличн
остной и социальной значимости 
здорового образажизни.(МР) 
Применять различные методы, 
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инструменты и 
запросыприпоискеиотбореинформа
цииилиданныхиз источников с 
учётом предложенной учебной 
задачи и 
заданныхкритериев;выбирать,анали
зировать,систематизироватьиинте
рпретироватьинформациюразличны
хвидовиформпредставления.(МР) 

Формироватьготовностьобучающ
ихсяксаморазвитию, 
самостоятельности и 
личностному 
самоопределению.(ЛР) 

4часа—защитапроектов,итоговоеповторение  
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2.1.6. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа для 5-6 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «География», а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 
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географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 

5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции 

Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
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1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная 

и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 
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Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 

сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры 

вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. 

Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные 

источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 



1028  

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные 

и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные 

явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения 

за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь 

в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 
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7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  

 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные 

зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового 

океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков. 
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2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 
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территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира 

в результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) 

и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 
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Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их распространение по территории России. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы 

рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России 

и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных 

осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 
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Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 

России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные 

меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 
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1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 
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страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 

2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 

на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
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окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
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среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 



1040  

вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

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

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
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Самоорганизация 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
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устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 
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различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 
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Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 
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особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 
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сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
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географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 
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сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 

Введение. 

География - 

наука о 

планете Земля 

2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

1.2 

История 

географически

х открытий 

 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 
Планы 

местности 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

2.2 
Географически

е карты 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

Итого по разделу  10   

Земля - планета 

Солнечной системы 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

Оболочки Земли. 

Литосфера - 

каменная оболочка 

Земли 

7    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

Заключение  1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

Резервное время  3   3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b3

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   5   

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
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
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Гидросфера 

— водная 

оболочка 

Земли 

 9    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

2 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка  

 11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

3 

Биосфера — 

оболочка 

жизни 

 5    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Заключение  4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Резервное время  5   3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

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
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


1051  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1 
Географическа

я оболочка 
 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

1.2 
Литосфера и 

рельеф Земли 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

1.3 
Атмосфера и 

климаты Земли 
 8    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

1.4 

Мировой океан 

— основная 

часть 

гидросферы 

6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

Итого по разделу  24   

Раздел 2. Человечество на Земле 

2.1 
Численность 

населения 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

2.2 
Страны и 

народы мира 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Материки и страны 

3.1 
Южные 

материки 
 14   1   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

3.2 
Северные 

материки 
 15    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

3.3 

Взаимодействи

е природы и 

общества 

 5    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

Итого по разделу  34   

Резервное время  3   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c4

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   12   

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
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
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.

1 

История 

формирования и 

освоения территории 

России 

2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

1.

2 

Географическое 

положение и границы 

России 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

1.

3 

Время на территории 

России 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

1.

4 

Административно 

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.

1 

Природные условия и 

ресурсы России 
4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

2.

2 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

2.

3 

Климат и 

климатические 

условия 

 7    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

2.

4 

Моря России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

2.

5 

Природнохозяйствен

ные зоны 
 15    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Население России 

3.

1 

Численность 

населения России 
 3    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

3.

2 

Территориальные 

особенности 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

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
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
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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размещения 

населения России 

d72 

3.

3 

Народы и религии 

России 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

3.

4 

Половой и 

возрастной состав 

населения России 

2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

3.

5 

Человеческий 

капитал 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   2   10   

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
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.

1 

Общая 

характеристика 

хозяйства России 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

2 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

3 

Металлургический 

комплекс 
 3    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

4 

Машиностроительн

ый комплекс 
 3    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

5 

Химико-лесной 

комплекс 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

6 

Агропромышленны

й комплекс (АПК) 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

7 

Инфраструктурный 

комплекс  
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

1.

8 
Обобщение знаний   2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

Итого по разделу  29   

Раздел 2. Регионы России 

2.

1 

Западный 

макрорегион 

(Европейская часть) 

России 

17    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

2.

2 

Восточный 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России 

11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

2.

3 
Обобщение знаний  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

Итого по разделу  30   

Россия в современном 

мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

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
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
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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112 

Резервное время  7   4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b

112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   7.5   

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Что изучает 

география? 

Географические 

объекты, 

процессы и 

явления 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50186 

2 

Как география 

изучает 

объекты, 

процессы и 

явления. 

Географические 

методы 

изучения 

объектов и 

явлений. Древо 

географических 

наук. 

Практическая 

работа по теме 

"Организация 

фенологических 

наблюдений в 

природе: 

планирование, 

участие в 

групповой 

работе, форма 

систематизации 

данных" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

502ee 

3 

Представления о 

мире в 

древности 

(Древний Китай, 

Древний Египет, 

Древняя Греция, 

Древний Рим). 

Путешествие 

Пифея. 

Плавания 

финикийцев 

вокруг Африки. 

Экспедиции Т. 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5041a 

https://m.edsoo.ru/88650186
https://m.edsoo.ru/88650186
https://m.edsoo.ru/886502ee
https://m.edsoo.ru/886502ee
https://m.edsoo.ru/8865041a
https://m.edsoo.ru/8865041a
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Хейердала как 

модель 

путешествий в 

древности. 

Появление 

географических 

карт. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение карт 

Эратосфена, 

Птолемея и 

современных 

карт по 

предложенным 

учителем 

вопросам" 

4 

География в 

эпоху 

Средневековья: 

путешествия и 

открытия 

викингов, 

древних арабов, 

русских 

землепроходцев. 

Путешествия М. 

Поло и А. 

Никитина 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50528 

5 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. Три 

пути в Индию. 

Открытие 

Нового света — 

экспедиция Х. 

Колумба 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50640 

6 

Первое 

кругосветное 

плавание — 

экспедиция Ф. 

Магеллана. 

Значение 

Великих 

географических 

открытий. Карта 

мира после 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50776 

https://m.edsoo.ru/88650528
https://m.edsoo.ru/88650528
https://m.edsoo.ru/88650640
https://m.edsoo.ru/88650640
https://m.edsoo.ru/88650776
https://m.edsoo.ru/88650776
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7 

Географические 

открытия 

XVII—XIX вв. 

Поиски Южной 

Земли — 

открытие 

Австралии 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50924 

8 

Русские 

путешественник

и и 

мореплаватели 

на северо-

востоке Азии. 

Первая русская 

кругосветная 

экспедиция 

(Русская 

экспедиция Ф. 

Ф. 

Беллинсгаузена, 

М. П. Лазарева 

— открытие 

Антарктиды) 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50b04 

9 

Географические 

исследования в 

ХХ в. 

Исследование 

полярных 

областей Земли. 

Изучение 

Мирового 

океана. 

Географические 

открытия 

Новейшего 

времени. 

Практическая 

работа по теме 

"Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

открытых в 

разные 

периоды" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50c26 

10 

Виды 

изображения 

земной 

поверхности. 

Планы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50d70 

https://m.edsoo.ru/88650924
https://m.edsoo.ru/88650924
https://m.edsoo.ru/88650b04
https://m.edsoo.ru/88650b04
https://m.edsoo.ru/88650c26
https://m.edsoo.ru/88650c26
https://m.edsoo.ru/88650d70
https://m.edsoo.ru/88650d70
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местности. 

Условные знаки 

11 

Масштаб. Виды 

масштаба. 

Способы 

определения 

расстояний на 

местности. 

Практическая 

работа по теме 

"Определение 

направлений и 

расстояний по 

плану 

местности" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

50f0a 

12 

Глазомерная, 

полярная и 

маршрутная 

съёмка 

местности 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

51090 

13 

Изображение на 

планах 

местности 

неровностей 

земной 

поверхности. 

Абсолютная и 

относительная 

высоты. 

Профессия 

топограф 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

51252 

14 

Ориентирование 

по плану 

местности: 

стороны 

горизонта. 

Разнообразие 

планов (план 

города, 

туристические 

планы, военные, 

исторические и 

транспортные 

планы, планы 

местности в 

мобильных 

приложениях) и 

области их 

применения. 

Практическая 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5139c 

https://m.edsoo.ru/88650f0a
https://m.edsoo.ru/88650f0a
https://m.edsoo.ru/88651090
https://m.edsoo.ru/88651090
https://m.edsoo.ru/88651252
https://m.edsoo.ru/88651252
https://m.edsoo.ru/8865139c
https://m.edsoo.ru/8865139c
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работа по теме 

"Составление 

описания 

маршрута по 

плану 

местности" 

15 

Различия 

глобуса и 

географических 

карт. Способы 

перехода от 

сферической 

поверхности 

глобуса к 

плоскости 

географической 

карты 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

514b4 

16 

Градусная сеть 

на глобусе и 

картах. 

Параллели и 

меридианы. 

Экватор и 

нулевой 

меридиан. 

Географические 

координаты. 

Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, их 

определение на 

глобусе и 

картах. 

Практическая 

работа по теме 

"Определение 

географических 

координат 

объектов и 

определение 

объектов по их 

географическим 

координатам" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

516bc 

17 

Определение 

расстояний по 

глобусу. 

Искажения на 

карте. Линии 

градусной сети 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

519be 

https://m.edsoo.ru/886514b4
https://m.edsoo.ru/886514b4
https://m.edsoo.ru/886516bc
https://m.edsoo.ru/886516bc
https://m.edsoo.ru/886519be
https://m.edsoo.ru/886519be
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на картах. 

Определение 

расстояний с 

помощью 

масштаба и 

градусной сети. 

Практическая 

работа по теме 

"Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте 

полушарий" 

18 

Разнообразие 

географических 

карт и их 

классификации. 

Способы 

изображения на 

мелкомасштабн

ых 

географических 

картах. 

Изображение на 

физических 

картах высот и 

глубин 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

51ad6 

19 

Географический 

атлас. 

Использование 

карт в жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Сходство и 

различие плана 

местности и 

географической 

карты. 

Профессия 

картограф. 

Система 

космической 

навигации. 

Геоинформацио

нные системы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

51bf8 

20 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

1   1     

https://m.edsoo.ru/88651ad6
https://m.edsoo.ru/88651ad6
https://m.edsoo.ru/88651bf8
https://m.edsoo.ru/88651bf8
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работа по 

разделу 

"Изображения 

земной 

поверхности" 

21 

Земля в 

Солнечной 

системе. 

Гипотезы 

возникновения 

Земли. Форма, 

размеры Земли, 

их 

географические 

следствия 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

51d92 

22 

Движения 

Земли. Земная 

ось и 

географические 

полюсы. 

Географические 

следствия 

движения Земли 

вокруг Солнца. 

Смена времён 

года на Земле. 

Дни весеннего и 

осеннего 

равноденствия, 

летнего и 

зимнего 

солнцестояния 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52008 

23 

Неравномерное 

распределение 

солнечного 

света и тепла на 

поверхности 

Земли. Пояса 

освещённости. 

Тропики и 

полярные круги 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

521c0 

24 

Вращение Земли 

вокруг своей 

оси. Смена дня 

и ночи на Земле. 

Влияние 

Космоса на 

Землю и жизнь 

людей. 

Практическая 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

522ec 

https://m.edsoo.ru/88651d92
https://m.edsoo.ru/88651d92
https://m.edsoo.ru/88652008
https://m.edsoo.ru/88652008
https://m.edsoo.ru/886521c0
https://m.edsoo.ru/886521c0
https://m.edsoo.ru/886522ec
https://m.edsoo.ru/886522ec
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работа по теме 

"Выявление 

закономерносте

й изменения 

продолжительно

сти дня и 

высоты Солнца 

над горизонтом 

в зависимости 

от 

географической 

широты и 

времени года на 

территории 

России" 

25 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

работа по теме 

"Земля — 

планета 

Солнечной 

системы" 

1   1     

26 

Литосфера — 

твердая 

оболочка Земли. 

Методы 

изучения 

земных глубин. 

Внутреннее 

строение Земли: 

ядро, мантия, 

земная кора 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5240e 

27 

Строение 

земной коры: 

материковая и 

океаническая 

кора. Вещества 

земной коры: 

минералы и 

горные породы. 

Образование 

горных пород. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфически

е горные 

породы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

525b2 

28 Проявления  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865240e
https://m.edsoo.ru/8865240e
https://m.edsoo.ru/886525b2
https://m.edsoo.ru/886525b2
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внутренних и 

внешних 

процессов 

образования 

рельефа. 

Движение 

литосферных 

плит. 

Образование 

вулканов и 

причины 

землетрясений. 

Шкалы 

измерения силы 

и интенсивности 

землетрясений. 

Изучение 

вулканов и 

землетрясений. 

Профессии 

сейсмолог и 

вулканолог 

https://m.edsoo.ru/886

52724 

29 

Разрушение и 

изменение 

горных пород и 

минералов под 

действием 

внешних и 

внутренних 

процессов. 

Виды 

выветривания. 

Формирование 

рельефа земной 

поверхности как 

результат 

действия 

внутренних и 

внешних сил 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52972 

30 

Рельеф земной 

поверхности и 

методы его 

изучения. 

Планетарные 

формы рельефа 

— материки и 

впадины 

океанов. Формы 

рельефа суши — 

горы и равнины. 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52bf2 

https://m.edsoo.ru/88652724
https://m.edsoo.ru/88652724
https://m.edsoo.ru/88652972
https://m.edsoo.ru/88652972
https://m.edsoo.ru/88652bf2
https://m.edsoo.ru/88652bf2
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Различие гор по 

высоте, 

высочайшие 

горные системы 

мира. 

Разнообразие 

равнин по 

высоте. Формы 

равнинного 

рельефа, 

крупнейшие по 

площади 

равнины мира. 

Практическая 

работа по теме 

"Описание 

горной системы 

или равнины по 

физической 

карте" 

31 

Человек и 

литосфера. 

Условия жизни 

человека в горах 

и на равнинах. 

Деятельность 

человека, 

преобразующая 

земную 

поверхность, и 

связанные с ней 

экологические 

проблемы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52d50 

32 

Рельеф дна 

Мирового 

океана. Части 

подводных 

окраин 

материков. 

Срединно-

океанические 

хребты. 

Острова, их 

типы по 

происхождению

. Ложе океана, 

его рельеф 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52e68 

33 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по теме 

1   1     

https://m.edsoo.ru/88652d50
https://m.edsoo.ru/88652d50
https://m.edsoo.ru/88652e68
https://m.edsoo.ru/88652e68
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"Литосфера — 

каменная 

оболочка 

Земли" 

34 

Сезонные 

изменения 

продолжительно

сти светового 

дня и высоты 

Солнца над 

горизонтом, 

температуры 

воздуха, 

поверхностных 

вод, 

растительного и 

животного мира. 

Практическая 

работа «Анализ 

результатов 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за 

погодой» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

52f9e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   4.5   

https://m.edsoo.ru/88652f9e
https://m.edsoo.ru/88652f9e
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Гидросфера и 

методы её 

изучения. Части 

гидросферы. 

Мировой 

круговорот 

воды. Значение 

гидросферы 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

530d4 

2 

Исследования 

вод Мирового 

океана. 

Профессия 

океанолог. 

Солёность и 

температура 

океанических 

вод. 

Океанические 

течения. Тёплые 

и холодные 

течения. 

Способы 

изображения на 

географических 

картах 

океанических 

течений, 

солёности и 

температуры 

вод Мирового 

океана на 

картах 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

531ec 

3 
Мировой океан 

и его части 
1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

53502 

4 

Движения вод 

Мирового 

океана: волны; 

течения, 

приливы и 

отливы. 

Стихийные 

явления в 

Мировом 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

536e2 

https://m.edsoo.ru/886530d4
https://m.edsoo.ru/886530d4
https://m.edsoo.ru/886531ec
https://m.edsoo.ru/886531ec
https://m.edsoo.ru/88653502
https://m.edsoo.ru/88653502
https://m.edsoo.ru/886536e2
https://m.edsoo.ru/886536e2
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океане. 

Способы 

изучения и 

наблюдения за 

загрязнением 

вод Мирового 

океана 

5 

Воды суши. 

Способы 

изображения 

внутренних вод 

на картах. Реки: 

горные и 

равнинные. 

Речная система, 

бассейн, 

водораздел. 

Пороги и 

водопады. 

Питание и 

режим реки. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

двух рек 

(России и мира) 

по заданным 

признакам" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

53994 

6 

Озера. 

Происхождение 

озерных 

котловин. 

Питание озер. 

Озера сточные и 

бессточные. 

Болота, их 

образование. 

Профессия 

гидролог. 

Практическая 

работа по теме 

"Характеристик

а одного из 

крупнейших 

озер России по 

плану в форме 

презентации" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

53b2e 

7 

Подземные 

воды 

(грунтовые, 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

53e12 

https://m.edsoo.ru/88653994
https://m.edsoo.ru/88653994
https://m.edsoo.ru/88653b2e
https://m.edsoo.ru/88653b2e
https://m.edsoo.ru/88653e12
https://m.edsoo.ru/88653e12
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межпластовые, 

артезианские), 

их 

происхождение, 

условия 

залегания и 

использования. 

Условия 

образования 

межпластовых 

вод. 

Минеральные 

источники 

8 

Природные 

ледники: 

горные и 

покровные. 

Профессия 

гляциолог. 

Многолетняя 

мерзлота 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

53f5c 

9 

Стихийные 

явления в 

гидросфере, 

методы 

наблюдения и 

защиты. 

Человек и 

гидросфера. 

Использование 

человеком 

энергии воды. 

Использование 

космических 

методов в 

исследовании 

влияния 

человека на 

гидросферу. 

Практическая 

работа по теме 

"Составление 

перечня 

поверхностных 

водных 

объектов своего 

края и их 

систематизация 

в форме 

таблицы" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54074 

https://m.edsoo.ru/88653f5c
https://m.edsoo.ru/88653f5c
https://m.edsoo.ru/88654074
https://m.edsoo.ru/88654074
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10 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

работа по теме 

"Гидросфера — 

водная 

оболочка 

Земли" 

1   0.5     

11 

Воздушная 

оболочка Земли: 

газовый состав, 

строение и 

значение 

атмосферы 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54466 

12 

Температура 

воздуха. 

Суточный ход 

температуры 

воздуха и его 

графическое 

отображение. 

Особенности 

суточного хода 

температуры 

воздуха в 

зависимости от 

высоты Солнца 

над горизонтом 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

545c4 

13 

Среднесуточная

, 

среднемесячная, 

среднегодовая 

температура. 

Зависимость 

нагревания 

земной 

поверхности от 

угла падения 

солнечных 

лучей. Годовой 

ход 

температуры 

воздуха 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

546e6 

14 

Атмосферное 

давление. Ветер 

и причины его 

возникновения. 

Роза ветров. 

Бризы. 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54844 

https://m.edsoo.ru/88654466
https://m.edsoo.ru/88654466
https://m.edsoo.ru/886545c4
https://m.edsoo.ru/886545c4
https://m.edsoo.ru/886546e6
https://m.edsoo.ru/886546e6
https://m.edsoo.ru/88654844
https://m.edsoo.ru/88654844
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Муссоны 

15 

Вода в 

атмосфере. 

Влажность 

воздуха. 

Образование 

облаков. Облака 

и их виды. 

Туман 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

549ca 

16 

Образование и 

выпадение 

атмосферных 

осадков. Виды 

атмосферных 

осадков 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54b14 

17 

Погода и её 

показатели. 

Причины 

изменения 

погоды. 

Практическая 

работа по теме 

"Представление 

результатов 

наблюдения за 

погодой своей 

местности в 

виде розы 

ветров" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54c54 

18 

Климат и 

климатообразу

ющие факторы. 

Зависимость 

климата от 

географической 

широты и 

высоты 

местности над 

уровнем моря 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

54f2e 

19 

Человек и 

атмосфера. 

Взаимовлияние 

человека и 

атмосферы. 

Адаптация 

человека к 

климатическим 

условиям 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

551a4 

20 Профессия 1    0.5   Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886549ca
https://m.edsoo.ru/886549ca
https://m.edsoo.ru/88654b14
https://m.edsoo.ru/88654b14
https://m.edsoo.ru/88654c54
https://m.edsoo.ru/88654c54
https://m.edsoo.ru/88654f2e
https://m.edsoo.ru/88654f2e
https://m.edsoo.ru/886551a4
https://m.edsoo.ru/886551a4
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метеоролог. 

Основные 

метеорологичес

кие данные и 

способы 

отображения 

состояния 

погоды на 

метеорологичес

кой карте. 

Стихийные 

явления в 

атмосфере. 

Практическая 

работа по теме 

«Анализ 

графиков 

суточного хода 

температуры 

воздуха и 

относительной 

влажности с 

целью 

установления 

зависимости 

между данными 

элементами 

погоды» 

https://m.edsoo.ru/886

55302 

21 

Современные 

изменения 

климата. 

Способы 

изучения и 

наблюдения за 

глобальным 

климатом. 

Профессия 

климатолог. 

Дистанционные 

методы в 

исследовании 

влияния 

человека на 

воздушную 

оболочку Земли 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5541a 

22 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

работа по теме 

1   0.5     

https://m.edsoo.ru/88655302
https://m.edsoo.ru/88655302
https://m.edsoo.ru/8865541a
https://m.edsoo.ru/8865541a
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"Атмосфера — 

воздушная 

оболочка" 

23 

Биосфера — 

оболочка 

жизни. Границы 

биосферы. 

Профессии 

биогеограф и 

геоэколог 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

55654 

24 

Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Разнообразие 

животного и 

растительного 

мира. 

Практическая 

работа по теме " 

Характеристика 

растительности 

участка 

местности 

своего края" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

557c6 

25 

Приспособлени

е живых 

организмов к 

среде обитания 

в разных 

природных 

зонах 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

55942 

26 

Жизнь в океане. 

Изменение 

животного и 

растительного 

мира океана с 

глубиной и 

географической 

широтой 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

55af0 

27 

Человек как 

часть биосферы. 

Распространени

е людей на 

Земле. 

Исследования и 

экологические 

проблемы 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

55e24 

28 
Резервный урок. 

Контрольная 
1   1     

https://m.edsoo.ru/88655654
https://m.edsoo.ru/88655654
https://m.edsoo.ru/886557c6
https://m.edsoo.ru/886557c6
https://m.edsoo.ru/88655942
https://m.edsoo.ru/88655942
https://m.edsoo.ru/88655af0
https://m.edsoo.ru/88655af0
https://m.edsoo.ru/88655e24
https://m.edsoo.ru/88655e24
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работа по теме 

"Биосфера — 

оболочка 

жизни" 

29 

Взаимосвязь 

оболочек Земли. 

Понятие о 

природном 

комплексе. 

Природно-

территориальны

й комплекс. 

Глобальные, 

региональные и 

локальные 

природные 

комплексы 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

55f50 

30 

Природные 

комплексы 

своей 

местности. 

Практическая 

работа по теме 

"Характеристик

а локального 

природного 

комплекса" 

1    0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

560ae 

31 

Круговороты 

веществ на 

Земле 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

5627a 

32 

Почва, её 

строение и 

состав. 

Образование 

почвы и 

плодородие 

почв. Охрана 

почв 

 1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

563ba 

33 

Резервный урок. 

Природная 

среда. Охрана 

природы. 

Природные 

особо 

охраняемые 

территории. 

Всемирное 

наследие 

ЮНЕСКО 

1     

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886

564dc 

https://m.edsoo.ru/88655f50
https://m.edsoo.ru/88655f50
https://m.edsoo.ru/886560ae
https://m.edsoo.ru/886560ae
https://m.edsoo.ru/8865627a
https://m.edsoo.ru/8865627a
https://m.edsoo.ru/886563ba
https://m.edsoo.ru/886563ba
https://m.edsoo.ru/886564dc
https://m.edsoo.ru/886564dc
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34 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

работа по теме " 

Природно-

территориальны

е комплексы" 

1   1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   3.5   



1076  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Географическая 

оболочка: 

особенности 

строения и 

свойства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

630 

2 

Целостность, 

зональность, 

ритмичность и 

их 

географические 

следствия 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

874 

3 

Географическая 

зональность 

(природные 

зоны) и 

высотная 

поясность. 

Современные 

исследования 

по сохранению 

важнейших 

биотопов 

Земли. 

Практическая 

работа по теме 

"Выявление 

проявления 

широтной 

зональности по 

картам 

природных 

зон" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

9fa 

4 

Обобщающее 

повторение. 

Контрольная 

работа по теме 

"Географическа

я оболочка" 

1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

b1c 

5 
История Земли 

как планеты 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

d60 

6 
Литосферные 

плиты и их 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656

https://m.edsoo.ru/88656630
https://m.edsoo.ru/88656630
https://m.edsoo.ru/88656874
https://m.edsoo.ru/88656874
https://m.edsoo.ru/886569fa
https://m.edsoo.ru/886569fa
https://m.edsoo.ru/88656b1c
https://m.edsoo.ru/88656b1c
https://m.edsoo.ru/88656d60
https://m.edsoo.ru/88656d60
https://m.edsoo.ru/88656e8c


1077  

движение e8c 

7 

Материки, 

океаны и части 

света 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656f

9a 

8 

Сейсмические 

пояса Земли. 

Практическая 

работа. 

Объяснение 

вулканических 

или 

сейсмических 

событий, о 

которых 

говорится в 

тексте 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

0b2 

9 

Формирование 

современного 

рельефа Земли. 

Внешние и 

внутренние 

процессы 

рельеф 

образования. 

Практическая 

работа. Анализ 

физической 

карты и карты 

строения 

земной коры с 

целью 

выявления 

закономерносте

й 

распространени

я крупных 

форм рельефа 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

288 

1

0 

Полезные 

ископаемые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

440 

1

1 

Резервный 

урок. 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

"Литосфера и 

рельеф Земли" 

1      

1

2 

Закономерност

и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

https://m.edsoo.ru/88656e8c
https://m.edsoo.ru/88656f9a
https://m.edsoo.ru/88656f9a
https://m.edsoo.ru/886570b2
https://m.edsoo.ru/886570b2
https://m.edsoo.ru/88657288
https://m.edsoo.ru/88657288
https://m.edsoo.ru/88657440
https://m.edsoo.ru/88657440
https://m.edsoo.ru/8865759e
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распределения 

температуры 

воздуха 

59e 

1

3 

Закономерност

и 

распределения 

атмосферных 

осадков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

6de 

1

4 

Пояса 

атмосферного 

давления на 

Земле. 

Воздушные 

массы, их типы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

800 

1

5 

Преобладающи

е ветры — 

тропические 

(экваториальны

е) муссоны, 

пассаты 

тропических 

широт, 

западные ветры 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657

b3e 

1

6 

Разнообразие 

климата на 

Земле. 

Климатообразу

ющие факторы: 

географическое 

положение, 

океанические 

течения, 

особенности 

циркуляции 

атмосферы 

(типы 

воздушных 

масс и 

преобладающи

е ветры), 

характера 

подстилающей 

поверхности и 

рельефа 

территории 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

8657ca6 

1

7 

Характеристик

а основных и 

переходных 

климатических 

поясов Земли 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658

444 

https://m.edsoo.ru/8865759e
https://m.edsoo.ru/886576de
https://m.edsoo.ru/886576de
https://m.edsoo.ru/88657800
https://m.edsoo.ru/88657800
https://m.edsoo.ru/88657b3e
https://m.edsoo.ru/88657b3e
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88658444
https://m.edsoo.ru/88658444
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1

8 

Влияние 

климатических 

условий на 

жизнь людей. 

Влияние 

современной 

хозяйственной 

деятельности 

людей на 

климат Земли. 

Глобальные 

изменения 

климата и 

различные 

точки зрения на 

их причины 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

86586c4 

1

9 

Карты 

климатических 

поясов, 

климатические 

карты, карты 

атмосферных 

осадков по 

сезонам года. 

Климатограмма 

как 

графическая 

форма 

отражения 

климатических 

особенностей 

территории. 

Практическая 

работа по теме 

"Описание 

климата 

территории по 

климатической 

карте и 

климатограмме

" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657f

94 

2

0 

Мировой океан 

и его части. 

Тихий, 

Атлантический, 

Индийский и 

Северный 

Ледовитый 

океаны. 

Южный океан 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658

7f0 

https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/88657f94
https://m.edsoo.ru/88657f94
https://m.edsoo.ru/886587f0
https://m.edsoo.ru/886587f0


1080  

и проблема 

выделения его 

как 

самостоятельно

й части 

Мирового 

океана 

2

1 

Тёплые и 

холодные 

океанические 

течения. 

Система 

океанических 

течений. 

Влияние 

тёплых и 

холодных 

океанических 

течений на 

климат 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658f

52 

2

2 

Солёность 

поверхностных 

вод Мирового 

океана, её 

измерение. 

Карта 

солёности 

поверхностных 

вод Мирового 

океана. 

Географически

е 

закономерност

и изменения 

солёности — 

зависимость от 

соотношения 

количества 

атмосферных 

осадков и 

испарения, 

опресняющего 

влияния 

речных вод и 

вод ледников. 

Практическая 

работа по теме 

"Выявление 

закономерносте

й изменения 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

0ce 

https://m.edsoo.ru/88658f52
https://m.edsoo.ru/88658f52
https://m.edsoo.ru/886590ce
https://m.edsoo.ru/886590ce
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солёности 

поверхностных 

вод Мирового 

океана и 

распространени

я тёплых и 

холодных 

течений у 

западных и 

восточных 

побережий 

материков" 

2

3 

Образование 

льдов в 

Мировом 

океане. 

Изменения 

ледовитости и 

уровня 

Мирового 

океана, их 

причины и 

следствия 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

8659272 

2

4 

Жизнь в 

океане, 

закономерност

и её 

пространственн

ого 

распространени

я. Основные 

районы 

рыболовства. 

Экологические 

проблемы 

Мирового 

океана. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

двух океанов 

по 

предложенному 

учителем плану 

с 

использование

м нескольких 

источников 

географической 

информации" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

39e 

https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/8865939e
https://m.edsoo.ru/8865939e
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2

5 

Обобщающее 

повторение по 

темам: 

"Атмосфера и 

климаты 

Земли" и 

"Мировой 

океан — 

основная часть 

гидросферы" 

1      

2

6 

Заселение 

Земли 

человеком. 

Современная 

численность 

населения 

мира. 

Изменение 

численности 

населения во 

времени 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

538 

2

7 

Методы 

определения 

численности 

населения, 

переписи 

населения. 

Факторы, 

влияющие на 

рост 

численности 

населения. 

Практическая 

работа 

"Определение, 

сравнение 

темпов 

изменения 

численности 

населения 

отдельных 

регионов мира 

по 

статистическим 

материалам" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

664 

2

8 

Размещение и 

плотность 

населения. 

Практическая 

работа 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

7ae 

https://m.edsoo.ru/88659538
https://m.edsoo.ru/88659538
https://m.edsoo.ru/88659664
https://m.edsoo.ru/88659664
https://m.edsoo.ru/886597ae
https://m.edsoo.ru/886597ae
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"Определение и 

сравнение 

различий в 

численности, 

плотности 

населения 

отдельных 

стран по 

разным 

источникам" 

2

9 

Народы и 

религии мира. 

Этнический 

состав 

населения 

мира. Языковая 

классификация 

народов мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

9d4 

3

0 

Мировые и 

национальные 

религии. 

География 

мировых 

религий 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659

b28 

3

1 

Хозяйственная 

деятельность 

людей, 

основные её 

виды: сельское 

хозяйство, 

промышленнос

ть, сфера услуг. 

Их влияние на 

природные 

комплексы. 

Города и 

сельские 

поселения. 

Культурно-

исторические 

регионы мира 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659f

24 

3

2 

Комплексные 

карты. 

Многообразие 

стран, их 

основные типы. 

Профессия 

менеджер в 

сфере туризма, 

экскурсовод. 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

4ce 

https://m.edsoo.ru/886599d4
https://m.edsoo.ru/886599d4
https://m.edsoo.ru/88659b28
https://m.edsoo.ru/88659b28
https://m.edsoo.ru/88659f24
https://m.edsoo.ru/88659f24
https://m.edsoo.ru/8865a4ce
https://m.edsoo.ru/8865a4ce
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Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

занятий 

населения двух 

стран по 

комплексным 

картам" 

3

3 

Африка. 

История 

открытия. 

Географическо

е положение 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

62c 

3

4 

Африка. 

Основные 

черты рельефа, 

климата и 

внутренних вод 

и 

определяющие 

их факторы. 

Зональные и 

азональные 

природные 

комплексы. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

годового хода 

температур и 

режима 

выпадения 

атмосферных 

осадков в 

экваториально

м 

климатическом 

поясе" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

b2c 

3

5 

Африка. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Крупнейшие по 

территории и 

численности 

населения 

страны. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b

72a 

https://m.edsoo.ru/8865a62c
https://m.edsoo.ru/8865a62c
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865b72a
https://m.edsoo.ru/8865b72a
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хозяйственной 

деятельности 

человека 

3

6 

Южная 

Америка. 

История 

открытия. 

Географическо

е положение 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

79e 

3

7 

Южная 

Америка. 

Основные 

черты рельефа, 

климата и 

внутренних вод 

и 

определяющие 

их факторы. 

Зональные и 

азональные 

природные 

комплексы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

c76 

3

8 

Южная 

Америка. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Крупнейшие по 

территории и 

численности 

населения 

страны. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b

932 

3

9 

Австралия и 

Океания. 

История 

открытия. 

Географическо

е положение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

97e 

4

0 

Австралия и 

Океания. 

Основные 

черты рельефа, 

климата и 

внутренних вод 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a

d98 

https://m.edsoo.ru/8865a79e
https://m.edsoo.ru/8865a79e
https://m.edsoo.ru/8865ac76
https://m.edsoo.ru/8865ac76
https://m.edsoo.ru/8865b932
https://m.edsoo.ru/8865b932
https://m.edsoo.ru/8865a97e
https://m.edsoo.ru/8865a97e
https://m.edsoo.ru/8865ad98
https://m.edsoo.ru/8865ad98
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и 

определяющие 

их факторы. 

Зональные и 

азональные 

природные 

комплексы. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

особенностей 

климата 

Африки, 

Южной 

Америки и 

Австралии по 

плану" 

4

1 

Австралия и 

Океания. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Крупнейшие по 

территории и 

численности 

населения 

страны. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b

a86 

4

2 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

географическог

о положения 

двух (любых) 

южных 

материков" 

1    1    

4

3 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

особенностей 

размещения 

населения 

Австралии или 

одной из стран 

Африки или 

1    1    

https://m.edsoo.ru/8865ba86
https://m.edsoo.ru/8865ba86
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Южной 

Америки" 

4

4 

Практическая 

работа по 

теме "Описание 

Австралии или 

одной из стран 

Африки или 

Южной 

Америки по 

географически

м картам" 

1    1    

4

5 

Антарктида. 

Антарктида — 

уникальный 

материк на 

Земле. 

Освоение 

человеком 

Антарктиды. 

Цели 

международны

х исследований 

материка в 

XX—XXI вв. 

Современные 

исследования в 

Антарктиде. 

Роль России в 

открытиях и 

исследованиях 

ледового 

континента 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

865bba8 

4

6 

Обобщающее 

повторение по 

теме "Южные 

материки". 

Контрольная 

работа по теме 

"Южные 

материки" 

1   1     

4

7 

Северная 

Америка. 

История 

открытия и 

освоения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b

e6e 

4

8 

Северная 

Америка. 

Географическо

е положение. 

1      

https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865be6e
https://m.edsoo.ru/8865be6e
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История 

открытия и 

освоения 

4

9 

Северная 

Америка. 

Основные 

черты рельефа, 

климата и 

внутренних вод 

и 

определяющие 

их факторы. 

Зональные и 

азональные 

природные 

комплексы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c

4d6 

5

0 

Северная 

Америка. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Крупнейшие по 

территории и 

численности 

населения 

страны 

1     

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

865ca6c 

5

1 

Северная 

Америка. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

1      

5

2 

Евразия. 

История 

открытия и 

освоения 

1      

5

3 

Евразия. 

Географическо

е положение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bf

b8 

5

4 

Евразия. 

Основные 

черты рельефа 

и 

определяющие 

его факторы 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c

0d0 

5

5 

Евразия. 

Основные 
1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c

https://m.edsoo.ru/8865c4d6
https://m.edsoo.ru/8865c4d6
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865bfb8
https://m.edsoo.ru/8865bfb8
https://m.edsoo.ru/8865c0d0
https://m.edsoo.ru/8865c0d0
https://m.edsoo.ru/8865c620
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черты климата 

и 

определяющие 

его факторы. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

климатических 

различий 

территорий, 

находящихся 

на одной 

географической 

широте, на 

примере 

умеренного 

климатическог

о пляса" 

620 

5

6 

Евразия. 

Основные 

черты 

внутренних вод 

и 

определяющие 

их факторы 

1      

5

7 

Евразия. 

Зональные и 

азональные 

природные 

комплексы. 

Практическая 

работа по теме 

"Представление 

в виде таблицы 

информации о 

компонентах 

природы одной 

из природных 

зон на основе 

анализа 

нескольких 

источников 

информации" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c

7b0 

5

8 

Евразия. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Крупнейшие по 

территории и 

численности 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c

bac 

https://m.edsoo.ru/8865c620
https://m.edsoo.ru/8865c7b0
https://m.edsoo.ru/8865c7b0
https://m.edsoo.ru/8865cbac
https://m.edsoo.ru/8865cbac
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населения 

страны 

5

9 

Евразия. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d

2e6 

6

0 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

распространени

я зон 

современного 

вулканизма и 

землетрясений 

на территории 

Северной 

Америки и 

Евразии" 

1    1    

6

1 

Практическая 

работа по теме 

"Описание 

одной из стран 

Северной 

Америки или 

Евразии в 

форме 

презентации (с 

целью 

привлечения 

туристов, 

создания 

положительног

о образа страны 

и т. д. )" 

1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cf

30 

6

2 

Резервный 

урок. 

Контрольная 

работа по теме 

"Северные 

материки". 

Обобщающее 

повторение по 

теме "Северные 

материки" 

1   1     

6

3 

Влияние 

закономерносте

й 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d

4b2 

https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865d4b2
https://m.edsoo.ru/8865d4b2
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географической 

оболочки на 

жизнь и 

деятельность 

людей. 

Особенности 

взаимодействия 

человека и 

природы на 

разных 

материках. 

Практическая 

работа по теме 

"Характеристик

а изменений 

компонентов 

природы на 

территории 

одной из стран 

мира в 

результате 

деятельности 

человека" 

6

4 

Необходимость 

международног

о 

сотрудничества 

в 

использовании 

природы и её 

охране 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d

6ba 

6

5 

Развитие 

природоохранн

ой 

деятельности 

на 

современном 

этапе 

(Международн

ый союз 

охраны 

природы, 

Международна

я 

гидрографичес

кая 

организация, 

ЮНЕСКО и др. 

) 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d

7fa 

6 Глобальные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
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6 проблемы 

человечества: 

экологическая, 

сырьевая, 

энергетическая, 

преодоления 

отсталости 

стран, 

продовольствен

ная — и 

международны

е усилия по их 

преодолению. 

Программа 

ООН и цели 

устойчивого 

развития 

https://m.edsoo.ru/8865d

962 

6

7 

Всемирное 

наследие 

ЮНЕСКО: 

природные и 

культурные 

объекты 

1      

6

8 

Резервный 

урок. 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

"Взаимодейств

ие природы и 

человека". 

Контрольная 

работа по теме 

"Взаимодейств

ие природы и 

общества" 

 1   1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   12   

https://m.edsoo.ru/8865d962
https://m.edsoo.ru/8865d962
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

История освоения 

и заселения 

территории 

современной 

России в XI—XVI 

вв. Расширение 

территории 

России в XVI—

XIX вв. Русские 

первопроходцы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65dc28 

2 

Изменения 

внешних границ 

России в ХХ в. 

Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая 

работа по теме 

"Представление в 

виде таблицы 

сведений об 

изменении границ 

России на разных 

исторических 

этапах на основе 

анализа 

географических 

карт" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e088 

3 

Государственная 

территория 

России. 

Территориальные 

воды. 

Государственная 

граница России. 

Морские и 

сухопутные 

границы, 

воздушное 

пространство, 

континентальный 

шельф и 

исключительная 

экономическая 

зона Российской 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e254 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e254
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Федерации 

4 

Страны — соседи 

России. Ближнее 

и дальнее 

зарубежье 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e3da 

5 

Географическое 

положение 

России. Виды 

географического 

положения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e506 

6 

Моря, 

омывающие 

территорию 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e68c 

7 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по 

темам "История 

формирования и 

освоения 

территории 

России" и " 

Географическое 

положение и 

границы России" 

1      

8 

Россия на карте 

часовых поясов 

мира. Карта 

часовых зон 

России. Местное, 

поясное и 

зональное время: 

роль в хозяйстве и 

жизни людей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65e876 

9 

Практическая 

работа по теме 

"Определение 

различия во 

времени для 

разных городов 

России по карте 

часовых зон" 

1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65ebe6 

1

0 

Федеративное 

устройство 

России. Субъекты 

Российской 

Федерации, их 

равноправие и 

разнообразие. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65ed94 

https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865ed94
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Виды субъектов 

Российской 

Федерации 

1

1 

Федеральные 

округа. 

Районирование 

как метод 

географических 

исследований и 

территориального 

управления. Виды 

районирования 

территории 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f140 

1

2 

Макрорегионы 

России: Западный 

(Европейская 

часть) и 

Восточный 

(Азиатская часть); 

их границы и 

состав. Крупные 

географические 

районы России: 

Европейский 

Север России и 

Северо-Запад 

России, 

Центральная 

Россия, 

Поволжье, Юг 

Европейской 

части России, 

Урал, Сибирь и 

Дальний Восток 

1      

1

3 

Резервный урок. 

Практическая 

работа по теме 

"Обозначение на 

контурной карте и 

сравнение границ 

федеральных 

округов и 

макрорегионов с 

целью выявления 

состава и 

особенностей 

географического 

положения" 

1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f2b2 

1

4 

Природные 

условия и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
https://m.edsoo.ru/8865f410
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природные 

ресурсы. 

Классификации 

природных 

ресурсов 

65f410 

1

5 

Природно-

ресурсный 

капитал и 

экологический 

потенциал 

России. 

Принципы 

рационального 

природопользован

ия и методы их 

реализации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f5b4 

1

6 

Минеральные 

ресурсы страны и 

проблемы их 

рационального 

использования. 

Основные 

ресурсные базы. 

Природные 

ресурсы суши и 

морей, 

омывающих 

Россию 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f6e0 

1

7 

Практическая 

работа по теме 

"Характеристика 

природно-

ресурсного 

капитала своего 

края по картам и 

статистическим 

материалам" 

1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f7f8 

1

8 

Основные этапы 

формирования 

земной коры на 

территории 

России. Основные 

тектонические 

структуры на 

территории 

России. 

Платформы и 

плиты. Пояса 

горообразования. 

Геохронологическ

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65f91a 

https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865f91a
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ая таблица 

1

9 

Основные формы 

рельефа и 

особенности их 

распространения 

на территории 

России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65fcf8 

2

0 

Зависимость 

между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

основных групп 

полезных 

ископаемых по 

территории 

страны 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65fe4c 

2

1 

Влияние 

внутренних 

процессов на 

формирование 

рельефа. 

Современные 

процессы, 

формирующие 

рельеф. Области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизма 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

65ff6e 

2

2 

Влияние внешних 

процессов на 

формирование 

рельефа. 

Современные 

процессы, 

формирующие 

рельеф. Древнее и 

современное 

оледенения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6600e0 

2

3 

Опасные 

геологические 

природные 

явления и их 

распространение 

по территории 

России. 

Практическая 

работа по теме 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660284 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660284
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"Объяснение 

распространения 

по территории 

России опасных 

геологических 

явлений" 

2

4 

Изменение 

рельефа под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Антропогенные 

формы рельефа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660414 

2

5 

Особенности 

рельефа своего 

края. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

особенностей 

рельефа своего 

края" 

1    0.5    

2

6 

Факторы, 

определяющие 

климат России. 

Влияние 

географического 

положения на 

климат России. 

Солнечная 

радиация и её 

виды. Влияние на 

климат России 

подстилающей 

поверхности и 

рельефа 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660554 

2

7 

Основные типы 

воздушных масс и 

их циркуляция на 

территории 

России. 

Атмосферные 

фронты, циклоны 

и антициклоны. 

Тропические 

циклоны и 

регионы России, 

подверженные их 

влиянию. Карты 

погоды. 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660888 

https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/88660888
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Практическая 

работа по теме 

"Описание и 

прогнозирование 

погоды 

территории по 

карте погоды" 

2

8 

Распределение 

температуры 

воздуха по 

территории 

России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6609c8 

2

9 

Распределение 

атмосферных 

осадков по 

территории 

России. 

Коэффициент 

увлажнения. 

Практическая 

работа по теме 

"Определение и 

объяснение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

средних 

температур 

января и июля, 

годового 

количества 

атмосферных 

осадков, 

испаряемости по 

территории 

страны" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660b58 

3

0 

Климатические 

пояса и типы 

климатов России, 

их 

характеристики 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660d06 

3

1 

Изменение 

климата под 

влиянием 

естественных и 

антропогенных 

факторов. 

Влияние климата 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

660e64 

https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88660e64


1100  

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Наблюдаемые 

климатические 

изменения на 

территории 

России и их 

возможные 

следствия. 

Способы 

адаптации 

человека к 

разнообразным 

климатическим 

условиям на 

территории 

страны. 

Агроклиматическ

ие ресурсы. 

Опасные и 

неблагоприятные 

метеорологически

е явления. 

Наблюдаемые 

климатические 

изменения на 

территории 

России и их 

возможные 

следствия 

3

2 

Особенности 

климата своего 

края. 

Практическая 

работа по теме 

"Оценка влияния 

основных 

климатических 

показателей 

своего края на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661030 

3

3 

Моря как 

аквальные ПК 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661184 

3 Реки России. 1    0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/88661184


1101  

4 Распределение 

рек по бассейнам 

океанов. Главные 

речные системы 

России. Опасные 

гидрологические 

природные 

явления и их 

распространение 

по территории 

России. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

распространения 

опасных 

гидрологических 

природных 

явлений на 

территории 

страны" 

https://m.edsoo.ru/88

6612d8 

3

5 

Роль рек в жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства России. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

особенностей 

режима и 

характера течения 

двух рек России" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6614ae 

3

6 

Крупнейшие 

озёра, их 

происхождение. 

Болота. 

Подземные воды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661602 

3

7 

Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота и её 

влияние на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

населения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661774 

3

8 

Неравномерность 

распределения 

водных ресурсов. 

Рост их 

потребления и 

загрязнения. Пути 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6618dc 

https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/886618dc
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сохранения 

качества водных 

ресурсов. Оценка 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

крупных регионов 

России. 

Внутренние воды 

и водные ресурсы 

своего региона и 

своей местности 

3

9 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по разделу 

"Природа 

России". 

Обобщающее 

повторение по 

темам: 

"Геологическое 

строение, рельеф 

и полезные 

ископаемые", 

Климат и 

климатические 

ресурсы", " Моря 

России и 

внутренние воды" 

1   1     

4

0 

Почва — особый 

компонент 

природы. 

Факторы 

образования почв 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661b48 

4

1 

Основные 

зональные типы 

почв, их свойства, 

различия в 

плодородии 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661c6a 

4

2 

Почвенные 

ресурсы России. 

Изменение почв 

различных 

природных зон в 

ходе их 

хозяйственного 

использования. 

Меры по 

сохранению 

плодородия почв: 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661d82 

https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661d82
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мелиорация 

земель, борьба с 

эрозией почв и их 

загрязнением 

4

3 

Богатство 

растительного и 

животного мира 

России: видовое 

разнообразие, 

факторы, его 

определяющие 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

661f3a 

4

4 

Особенности 

растительного и 

животного мира 

различных 

природно-

хозяйственных 

зон России 

1      

4

5 

Природно-

хозяйственные 

зоны России: 

взаимосвязь и 

взаимообусловлен

ность их 

компонентов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66219c 

4

6 

Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

Арктическая 

пустыня, тундра и 

лесотундра 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6622d2 

4

7 

Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

Тайга 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

662462 

4

8 

Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

Смешанные и 

широколиственны

е леса 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6625ac 

4

9 

Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

Степи и 

лесостепи 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6626ce 

5

0 

Природно-

хозяйственные 

зоны России. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

662868 

https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/88662868
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Пустыни и 

полупустыни 

5

1 

Высотная 

поясность в горах 

на территории 

России. Горные 

системы 

европейской 

части России 

(Крымские горы, 

Кавказ, Урал) 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6629bc 

5

2 

Высотная 

поясность в горах 

на территории 

России. Горные 

системы 

азиатской части 

России. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

различий 

структуры 

высотной 

поясности в 

горных системах" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

662af2 

5

3 

Природные 

ресурсы 

природно-

хозяйственных 

зон и их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

Прогнозируемые 

последствия 

изменений 

климата для 

разных природно-

хозяйственных 

зон на территории 

России. 

Практическая 

работа "Анализ 

различных точек 

зрения о влиянии 

глобальных 

климатических 

изменений на 

природу, на жизнь 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

662f20 

https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662f20
https://m.edsoo.ru/88662f20
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и хозяйственную 

деятельность 

населения на 

основе анализа 

нескольких 

источников 

информации" 

5

4 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

России и своего 

края. Объекты 

Всемирного 

природного 

наследия 

ЮНЕСКО; 

растения и 

животные, 

занесённые в 

Красную книгу 

России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

663182 

5

5 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по 

теме "Природно-

хозяйственные 

зоны" 

1      

5

6 

Динамика 

численности 

населения России 

в XX—XXI вв. и 

факторы, 

определяющие её. 

Переписи 

населения России. 

Геодемографичес

кое положение 

России. Основные 

меры 

современной 

демографической 

политики 

государства. 

Различные 

варианты 

прогнозов 

изменения 

численности 

населения России. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

663358 

https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/88663358
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Общий прирост 

населения 

5

7 

Естественное 

движение 

населения. 

Рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост 

населения России 

и их 

географические 

различия в 

пределах разных 

регионов России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66348e 

5

8 

Миграции 

(механическое 

движение 

населения). 

Внешние и 

внутренние 

миграции. 

Эмиграция и 

иммиграция. 

Миграционный 

прирост 

населения. 

Причины 

миграций и 

основные 

направления 

миграционных 

потоков. 

Причины 

миграций и 

основные 

направления 

миграционных 

потоков России в 

разные 

исторические 

периоды. 

Государственная 

миграционная 

политика 

Российской 

Федерации. 

Практическая 

работа по теме 

«Определение по 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6635c4 

https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/886635c4
https://m.edsoo.ru/886635c4
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статистическим 

данным общего, 

естественного 

(или) 

миграционного 

прироста 

населения 

отдельных 

субъектов 

(федеральных 

округов) 

Российской 

Федерации или 

своего региона» 

5

9 

Географические 

особенности 

размещения 

населения: их 

обусловленность 

природными, 

историческими и 

социально-

экономическими 

факторами. 

Основная полоса 

расселения. 

Плотность 

населения как 

показатель 

освоенности 

территории. 

Различия в 

плотности 

населения в 

географических 

районах и 

субъектах 

Российской 

Федерации 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6636dc 

6

0 

Городское и 

сельское 

население. Виды 

городских и 

сельских 

населённых 

пунктов. 

Урбанизация в 

России. 

Крупнейшие 

города и 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6637f4 

https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/886637f4
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городские 

агломерации. 

Классификация 

городов по 

численности 

населения. Роль 

городов в жизни 

страны. Функции 

городов России. 

Монофункционал

ьные города 

6

1 

Сельская 

местность и 

современные 

тенденции 

сельского 

расселения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66393e 

6

2 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по темам 

"Численность 

населения 

России" и 

"Территориальны

е особенности 

размещения 

населения 

России" 

1   1     

6

3 

Россия — 

многонациональн

ое государство. 

Многонациональн

ость как 

специфический 

фактор 

формирования и 

развития России. 

Языковая 

классификация 

народов России. 

Крупнейшие 

народы России и 

их расселение. 

Титульные 

этносы. 

Практическая 

работа 

"Построение 

картограммы 

«Доля титульных 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

663a60 

https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60
https://m.edsoo.ru/88663a60


1109  

этносов в 

численности 

населения 

республик и 

автономных 

округов РФ» 

6

4 

География 

религий. Объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО на 

территории 

России 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

663b96 

6

5 

Половой и 

возрастной состав 

населения России. 

Половозрастная 

структура 

населения России 

в географических 

районах и 

субъектах 

Российской 

Федерации и 

факторы, её 

определяющие 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

663ede 

6

6 

Половозрастные 

пирамиды. 

Демографическая 

нагрузка. Средняя 

прогнозируемая 

(ожидаемая) 

продолжительнос

ть жизни 

мужского и 

женского 

населения России. 

Практическая 

работа по теме 

"Объяснение 

динамики 

половозрастного 

состава населения 

России на основе 

анализа 

половозрастных 

пирамид" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

664014 

6

7 

Резервный урок. 

Обобщающее 
1      

https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/88664014
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повторение по 

темам "Народы и 

религии России" и 

"Половой и 

возрастной состав 

населения 

России" 

6

8 

Понятие 

человеческого 

капитала. 

Трудовые 

ресурсы, рабочая 

сила. 

Неравномерность 

распределения 

трудоспособного 

населения по 

территории 

страны. 

Географические 

различия в уровне 

занятости 

населения России 

и факторы, их 

определяющие. 

Качество 

населения и 

показатели, 

характеризующие 

его. ИЧР и его 

географические 

различия. 

Практическая 

работа по теме 

"Классификация 

Федеральных 

округов по 

особенностям 

естественного и 

механического 

движения 

населения" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66450a 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   2   10   

https://m.edsoo.ru/8866450a
https://m.edsoo.ru/8866450a
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Состав хозяйства: 

важнейшие 

межотраслевые 

комплексы и 

отрасли. 

Отраслевая 

структура, 

функциональная и 

территориальная 

структуры 

хозяйства страны, 

факторы их 

формирования и 

развития. 

Группировка 

отраслей по их 

связи с 

природными 

ресурсами. 

Факторы 

производства 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6647f8 

2 

Экономико-

географическое 

положение (ЭГП) 

России как 

фактор развития 

её хозяйства. ВВП 

и ВРП как 

показатели 

уровня развития 

страны и 

регионов. 

Экономические 

карты. Общие 

особенности 

географии 

хозяйства России: 

территории 

опережающего 

развития, 

основная зона 

хозяйственного 

освоения, 

Арктическая зона 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66497e 

https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/8866497e
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и зона Севера. 

«Стратегия 

пространственног

о развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года»: цели, 

задачи, 

приоритеты и 

направления 

пространственног

о развития 

страны. Субъекты 

Российской 

Федерации, 

выделяемые в 

«Стратегии 

пространственног

о развития 

Российской 

Федерации» как 

«геостратегическ

ие территории». 

Практическая 

работа. 

"Определение 

влияния 

географического 

положения 

России на 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

хозяйства" 

3 

Производственны

й капитал. 

Распределение 

производственног

о капитала по 

территории 

страны. 

Себестоимость и 

рентабельность 

производства. 

Условия и 

факторы 

размещения 

хозяйства 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

664d20 

https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/88664d20
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Практическая 

работа 

"Определение 

влияния 

географического 

положения 

Россиина 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

хозяйства" 

4 

ТЭК. Состав, 

место и значение 

в хозяйстве. 

Место России в 

мировой добыче 

основных видов 

топливных 

ресурсов. 

Угольная 

промышленность: 

география 

основных 

современных и 

перспективных 

районов добычи и 

переработки 

топливных 

ресурсов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66505e 

5 

Нефтяная 

промышленность: 

география 

основных 

современных и 

перспективных 

районов добычи и 

переработки 

топливных 

ресурсов, систем 

трубопроводов 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6651bc 

6 

Газовая 

промышленность: 

география 

основных 

современных и 

перспективных 

районов добычи и 

переработки 

топливных 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6652f2 

https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/886652f2
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ресурсов, систем 

трубопроводов 

7 

Электроэнергетик

а. Место России в 

мировом 

производстве 

электроэнергии. 

Основные типы 

электростанций 

(атомные, 

тепловые, 

гидроэлектростан

ции), их 

особенности и 

доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Размещение 

крупнейших 

электростанций. 

Каскады ГЭС. 

Практическая 

работа по теме 

"Анализ 

статистических и 

текстовых 

материалов с 

целью сравнения 

стоимости 

электроэнергии 

для населения 

России в 

различных 

регионах" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66541e 

8 

Электростанции, 

использующие 

возобновляемые 

источники 

энергии (ВИЭ), их 

особенности и 

доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на 

окружающую 

среду. Основные 

положения 

«Энергетической 

стратегии России 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665586 

https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665586
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на период до 2035 

года». 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнительная 

оценка 

возможностей для 

развития 

энергетики ВИЭ в 

отдельных 

регионах страны" 

9 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по 

темам "Общая 

характеристика 

хозяйства России" 

и "Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК)" 

1      

1

0 

Металлургически

й комплекс. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Металлургически

е базы России. 

Влияние 

металлургии на 

окружающую 

среду. Основные 

положения 

«Стратегии 

развития чёрной и 

цветной 

металлургии 

России до 2030 

года» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665720 

1

1 

Место России в 

мировом 

производстве 

чёрных металлов. 

Особенности 

технологии 

производства 

чёрных металлов. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

разных отраслей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665892 

https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665892
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металлургическог

о комплекса. 

География 

металлургии 

чёрных металлов: 

основные районы 

и центры 

1

2 

Место России в 

мировом 

производстве 

цветных 

металлов. 

Особенности 

технологии 

производства 

цветных 

металлов. 

Факторы 

размещения 

предприятий 

разных отраслей 

металлургическог

о комплекса. 

География 

металлургии 

легких и тяжелых 

цветных 

металлов: 

основные районы 

и центры. 

Практическая 

работа. 

"Выявление 

факторов, 

влияющих на 

себестоимость 

производства 

предприятий 

металлургическог

о комплекса в 

различных 

регионах страны 

(по выбору)" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665a5e 

1

3 

Машиностроител

ьный комплекс. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Место 

России в мировом 

производстве 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665bbc 

https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665bbc
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машиностроитель

ной продукции. 

Роль 

машиностроения 

в реализации 

целей политики 

импортозамещени

я 

1

4 

Факторы 

размещения 

машиностроитель

ных предприятий. 

Практическая 

работа 

"Выявление 

факторов, 

повлиявших на 

размещение 

машиностроитель

ного предприятия 

(по выбору) на 

основе анализа 

различных 

источников 

информации! 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665d2e 

1

5 

География 

важнейших 

отраслей 

машиностроитель

ного комплекса: 

основные районы 

и центры. 

Машиностроение 

и охрана 

окружающей 

среды, значение 

отрасли для 

создания 

экологически 

эффективного 

оборудования. 

Перспективы 

развития 

машиностроения 

России. Основные 

положения 

документов, 

определяющих 

стратегию 

развития отраслей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

665e78 

https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/88665e78
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машиностроитель

ного комплекса 

1

6 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по темам 

"Металлургическ

ий комплекс" и 

"Машиностроител

ьный комплекс" 

1   1     

1

7 

Химическая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Место 

России в мировом 

производстве 

химической 

продукции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6660b2 

1

8 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

важнейших 

подотраслей: 

основные районы 

и центры. 

Химическая 

промышленность 

и охрана 

окружающей 

среды. Основные 

положения 

«Стратегии 

развития 

химического и 

нефтехимическог

о комплекса на 

период до 2030 

года» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6662a6 

1

9 

Лесопромышленн

ый комплекс. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Место 

России в мировом 

производстве 

продукции 

лесного 

комплекса. 

Лесозаготовитель

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666684 

https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/88666684
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ная, 

деревообрабатыва

ющая и 

целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

2

0 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

важнейших 

отраслей: 

основные районы 

и 

лесоперерабатыва

ющие комплексы. 

Лесное хозяйство 

и окружающая 

среда. Проблемы 

и перспективы 

развития. 

Основные 

положения 

«Стратегии 

развития лесного 

комплекса 

Российской 

Федерации до 

2030 года». 

Практическая 

работа по теме 

"Анализ 

документов 

«Прогноз 

развития лесного 

сектора 

Российской 

Федерации до 

2030 года» (Гл. 1, 

3 и 11) и 

«Стратегия 

развития лесного 

комплекса 

Российской 

Федерации до 

2030 года» (Гл. II 

и III, Приложения 

№ 1 и № 18) с 

целью 

определения 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6667f6 

https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/886667f6
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перспектив и 

проблем развития 

комплекса" 

2

1 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по 

теме "Химико-

лесной комплекс" 

1      

2

2 

Агропромышленн

ый комплекс 

(АПК). Состав, 

место и значение 

в экономике 

страны. Сельское 

хозяйство. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве, 

отличия от других 

отраслей 

хозяйства. 

Земельные, 

почвенные и 

агроклиматически

е ресурсы. 

Сельскохозяйстве

нные угодья, их 

площадь и 

структура. 

Сельское 

хозяйство и 

окружающая 

среда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666a80 

2

3 

Растениеводство 

и 

животноводство: 

география 

основных 

отраслей 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666bc0 

2

4 

Пищевая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

важнейших 

отраслей: 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

666f12 

https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/88666f12
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основные районы 

и центры. 

Пищевая 

промышленность 

и охрана 

окружающей 

среды. Лёгкая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Факторы 

размещения 

предприятий. 

География 

важнейших 

отраслей: 

основные районы 

и центры. Лёгкая 

промышленность 

и охрана 

окружающей 

среды 

2

5 

«Стратегия 

развития 

агропромышленн

ого и 

рыбохозяйственн

ого комплексов 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года». 

Особенности 

АПК своего края. 

Практическая 

работа по теме 

"Определение 

влияния 

природных и 

социальных 

факторов на 

размещение 

отраслей АПК" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66716a 

2

6 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

"Агропромышлен

ный комплекс 

1      

https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/8866716a
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(АПК)" 

2

7 

Инфраструктурны

й комплекс. 

Состав: 

транспорт, 

информационная 

инфраструктура; 

сфера 

обслуживания, 

рекреационное 

хозяйство — 

место и значение 

в хозяйстве. 

Транспорт. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. 

Крупнейшие 

транспортные 

узлы. «Стратегия 

развития 

транспорта 

России на период 

до 2030 года" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6672e6 

2

8 

Морской и 

внутренний 

водный 

транспорт. 

География 

отдельных видов 

транспорта: 

основные 

транспортные 

пути. Транспорт и 

охрана 

окружающей 

среды. 

Практическая 

работа по теме 

«Анализ 

статистических 

данных с целью 

определения доли 

отдельных 

морских 

бассейнов в 

грузоперевозках и 

объяснение 

выявленных 

различий» 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66748a 

https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/8866748a
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2

9 

География 

отдельных видов 

транспорта: 

железнодорожны

й, автомобильный 

транспорт, 

основные 

транспортные 

пути. Воздушный 

и 

трубопроводный 

транспорт. 

Транспорт и 

охрана 

окружающей 

среды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6675fc 

3

0 

Информационная 

инфраструктура. 

География 

отдельных видов 

связи. Проблемы 

и перспективы 

развития 

комплекса. 

Федеральный 

проект 

«Информационна

я 

инфраструктура» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

667c28 

3

1 

Рекреационное 

хозяйство. 

Особенности 

сферы 

обслуживания 

своего края. 

Практическая 

работа по теме 

"Характеристика 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

своего края" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

667980 

3

2 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по теме 

"Инфраструктурн

ый комплекс" 

1   1     

3

3 

Государственная 

политика как 

фактор 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

667f84 

https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/88667c28
https://m.edsoo.ru/88667c28
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/88667f84
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размещения 

производства. 

«Стратегия 

пространственног

о развития 

Российской 

Федерации до 

2025 года»: 

основные 

положения. 

Новые формы 

территориальной 

организации 

хозяйства и их 

роль в изменении 

территориальной 

структуры 

хозяйства России. 

Кластеры. Особые 

экономические 

зоны (ОЭЗ). 

Территории 

опережающего 

развития (ТОР). 

Факторы, 

ограничивающие 

развитие 

хозяйства 

3

4 

Развитие 

хозяйства и 

состояние 

окружающей 

среды. «Стратегия 

экологической 

безопасности 

Российской 

Федерации до 

2025 года» и 

государственные 

меры по переходу 

России к модели 

устойчивого 

развития. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнительная 

оценка вклада 

отдельных 

отраслей 

хозяйства в 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6680c4 

https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886680c4
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загрязнение 

окружающей 

среды на основе 

анализа 

статистических 

материалов" 

3

5 

Географические 

особенности 

Европейского 

Севера России. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6681e6 

3

6 

Географические 

особенности 

Европейского 

Севера России. 

Особенности 

населения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6682fe 

3

7 

Географические 

особенности 

Европейского 

Севера России. 

Особенности 

хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

1      

3

8 

Географические 

особенности 

Северо-Запада 

России. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668416 

3

9 

Географические 

особенности 

Северо-Запада 

России. 

Особенности 

населения и 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66852e 

https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/8866852e
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хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

4

0 

Географические 

особенности 

Центральной 

России. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6687e0 

4

1 

Географические 

особенности 

Центральной 

России. 

Особенности 

населения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668a7e 

4

2 

Географические 

особенности 

Центральной 

России. 

Особенности 

хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668c4a 

4

3 

Географические 

особенности 

Поволжья. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668d80 

4

4 

Географические 

особенности 

Поволжья. 

Особенности 

населения и 

хозяйства. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668e98 

https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668e98
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Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

4

5 

Географические 

особенности Юга 

Европейской 

части России. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

668fb0 

4

6 

Географические 

особенности Юга 

Европейской 

части России. 

Особенности 

населения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6690dc 

4

7 

Географические 

особенности Юга 

Европейской 

части России. 

Особенности 

хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669226 

4

8 

Географические 

особенности 

Урала. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение ЭГП 

двух 

географических 

районов страны 

по разным 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6693a2 

https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886693a2
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источникам 

информации" 

4

9 

Географические 

особенности 

Урала. 

Особенности 

населения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6695b4 

5

0 

Географические 

особенности 

Урала. 

Особенности 

хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

6696ea 

5

1 

Классификация 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Западного 

макрорегиона по 

уровню 

социально-

экономического 

развития; их 

внутренние 

различия. 

Практическая 

работа по теме 

"Классификация 

субъектов 

Российской 

Федерации 

одного из 

географических 

районов России 

по уровню 

социально-

экономического 

развития на 

основе 

статистических 

данных" 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66980c 

5

2 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по теме 

"Западный 

1   1     

https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/8866980c
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макрорегион 

(Европейская 

часть) России" 

5

3 

Географические 

особенности 

географических 

районов. Сибирь. 

Географическое 

положение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669938 

5

4 

Сибирь. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669a6e 

5

5 

Сибирь. 

Особенности 

населения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669cb2 

5

6 

Сибирь. 

Особенности 

хозяйства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

669e24 

5

7 

Сибирь. 

Особенности 

хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a0c2 

5

8 

Географические 

особенности 

географических 

районов. Дальний 

Восток. 

Географическое 

положение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a2a2 

5

9 

Дальний Восток. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

потенциала 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a3f6 

6

0 

Дальний Восток. 

Особенности 

населения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a59a 

6

1 

Дальний Восток. 

Особенности 

хозяйства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a73e 

6

2 

Дальний Восток. 

Особенности 
1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
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хозяйства. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективы 

развития. 

Практическая 

работа 

"Выявление 

факторов 

размещения 

предприятий 

одного из 

промышленных 

кластеров 

Дальнего Востока 

(по выбору)" 

66a8ba 

6

3 

Классификация 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Восточного 

макрорегиона по 

уровню 

социально-

экономического 

развития; их 

внутренние 

различия. 

Практическая 

работа. Сравнение 

человеческого 

капитала двух 

географических 

районов 

(субъектов 

Российской 

Федерации) по 

заданным 

критериям 

1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66a9e6 

6

4 

Резервный урок. 

Контрольная 

работа по теме 

"Восточный 

макрорегион 

(Азиатская 

часть)" 

1   1     

6

5 

Федеральные и 

региональные 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866acf2
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целевые 

программы 

66acf2 

6

6 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической 

зоны Российской 

Федерации» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66afd6 

6

7 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Россия в составе 

международных 

экономических и 

политических 

организаций. 

Взаимосвязи 

России с другими 

странами мира. 

Россия и страны 

СНГ. ЕАЭС 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66b184 

6

8 

Значение для 

мировой 

цивилизации 

географического 

пространства 

России как 

комплекса 

природных, 

культурных и 

экономических 

ценностей. 

Объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88

66b2ba 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   7.5   

https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Линия УМК: УМК "Полярная звезда" А. И. Алексеев, 5-6 кл. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 География. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева. 
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Рабочая программа для 7-9 классов 

ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
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многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена 

полностью.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений1. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных12. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIXвв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические 

и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса 

к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 

                     
1Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной 
или итоговой аттестации по предмету. 
2Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года. 
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долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 
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температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических 

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических 

картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные 

явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 

таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 
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Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 

процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 
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преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 

изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 

форма отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

 

Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по 

разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность 

людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

 

Тема 1. Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 
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положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXIвв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на 

основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVIвв. Расширение 

территории России в XVI— XIXвв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 
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Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
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Тема 3. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 

территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 
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информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXIвв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 
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движения населения. 

9 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП 

как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 

года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких 

и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания 

экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 
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выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и 

центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 

«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» 

(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 

IIи III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
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Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды 

на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы 

2. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 

3. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей 

малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
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школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

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

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 

числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, 

по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
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источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
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—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические 

координаты по географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных 

задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых 

в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её 

из различных источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

—различать питание и режим рек; 

—сравнивать реки по заданным признакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории 

речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

—описывать состав, строение атмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

—различать виды атмосферных осадков; 

—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—различать понятия «погода» и «климат»; 

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из 

различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

—называть границы биосферы; 

—приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

—различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

—сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 



1152  

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

 

—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких 

свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

—различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

—называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

—различать океанические течения; 

—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 

различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить примеры крупнейших городов мира; 

—приводить примеры мировых и национальных религий; 

—проводить языковую классификацию народов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

—определять страны по их существенным признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-
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ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 

карте; 

—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

—оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород 

и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных 

регионов и своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 
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массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей 

погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

—проводить классификацию типов климата и почв России; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный 

прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практикоориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 
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«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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Всего272часа, изних 21час— резервноевремя 
5 КЛАСС 
(1час внеделю, всего34часа,3 часа—резервноевремя) 

 

Тематически

еблоки, 

темы 

Основноесодержание Основные виды 

деятельностиобучающихс

я 

 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли(9часов)  

Введение. Чтоизучаетгеография? Приводитьпримерыгеографических  
География— Географическиеобъект

ы, 
объектов,процессов 

наука процессыиявления.Как иявлений,изучаемыхразличными 
опланетеЗемл
я 

географияизучает ветвямигеографическойнауки 

(2часа) объекты,процессы УПД/Работасинформацией1:находит
ьв 

 иявленияГеографическ
ие 

текстеаргументы,подтверждающиет
от 

 методыизученияобъект
ов 

илиинойтезис(нахождениевтексте 

 иявлений2.Древо параграфаилиспециальноподобранно
м 

 географическихнаук текстеинформацию,подтверждающу
ю 

 

 Практическая
 работа1 

то,чтолюдиобладалигеографическим
и 

 Организация знаниямиещёдотого,какгеография 

 фенологических появиласькакнаука) 

 наблюдений  

 вприроде:планирование
, 

 

 участиевгрупповой  
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 работе,форма 
систематизации данных 

  



1158  

Тема 1. 
История 
географически

хоткрытий 

(7часов) 

Представления о 

миревдревности(Д

ревний 

Китай, Древний 

Египет,Древняя 

Греция, 

ДревнийРим)Путешес

твиеПифея. 

Плаванияфиникийцев 

вокругАфрики. 

Экспедиции Т. 

Хейердалакак модель 

путешествий 

вдревности. 

Появление 

географическихкарт 

География в 

эпохуСредневековья:п

утешествия и 

открытиявикингов, 

древних 

арабов,русских 

землепроходцевПутеш

ествияМ.Поло 

и А. Никитина. 

ЭпохаВеликих 

географическихоткры

тийТри пути 

Различать вклад 

великихпутешественниковвгеог

рафическое 

изучение Земли, описывать и 

сравниватьмаршрутыих 
путешествий; 
различать вклад 

российскихпутешественников и 

исследователей 

вгеографическоеизучениеЗемли, 

описывать 

маршрутыихпуте

шествий; 

характеризовать основные 

этапыгеографическогоизуче

ния 

Земли (в древности, в 

эпохуСредневековья,вэпоху

Великих 

географических открытий, в 

XVII—XIXвв, современные 

географические 

исследования иоткрытия); 

сравнивать способы 

получениягеографическойи

нформации 

на разных этапах 

географическогоизученияЗемл

и; 
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 вИндиюОткрытиеНово

госвета — экспедиция 

ХКолумба 

Первоекругосветное 

плавание —экспедиция 

ФМагелланаЗначениеВ

еликих 

географических 

открытийКарта мира 

после эпохиВеликих 

географическихоткрыт

ий. 

Географическиеоткрыт

ия XVII—XIX 

ввПоиски Южной 

Земли —открытие 

Австралии. 

Русскиепутешественник

ии мореплаватели на 

северо-востокеАзии. 

Первая 

русская 

кругосветнаяэкспе

диция 

(Русскаяэкспедиц

ия 

ФФБеллинсгаузен

а, 

М П Лазарева — 

открытиеАнтарктиды) 

Географическиеи

сследованиявХХв 
Исследование 
полярныхобластей 
Земли 
ИзучениеМировогоок
еана 

сравнивать географические карты 

(привыполнении практической 

работы № 3)УПД/Работа с 

информацией:представлять 

текстовую информацию 

вграфической форме (при 

выполнениипрактической 
работы№1); 
находить в различных 

источниках,интегрировать, 

интерпретировать ииспользовать 

информацию необходимуюдля 

решения поставленной 

задачи;находить в картографических 

источникахаргументы, 

обосновывающие ответы навопросы 

(при выполнении 

практическойработы№ 2); 

выбирать способы 

представленияинформации в 

картографической форме(при 

выполнении практических работ 

№1); 
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 Географические 

открытияНовейшего 

времениПрактические

работы 

1 Обозначение 

наконтурнойкар

те 

географических 

объектов,открытых в 

разныепериоды 

2 Сравнение 

картЭратосфена, 

Птолемея 

исовременных карт 

попредложенным 

учителемвопросам-

какие 

открытияНовейшего 

времениПрактическиер

аботы 

1 Обозначение 

наконтурнойкар

те 

географических 

объектов,открытых в 

разныепериоды 

2 Сравнение 

картЭратосфена, 

Птолемея 

исовременных карт 

попредложенным 

учителемвопросам 
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Раздел2.Изображенияземнойповерхности(8часов)  

Тема1.Планы 
местности 

(4часа) 

Виды изображения 

земнойповерхностиПла

ны 

местности 

УсловныезнакиМа

сштаб 

ВидымасштабаСпо

собы 

определения 

расстояний 

наместности 

Глазомерная,полярнаяи

маршрутная 

съёмка 

местностиИзображе

ние на 

планахместности 

неровностейземной 

поверхностиАбсолю

тная и относи-

тельнаявысоты 

Определять по плану расстояния 

междуобъектамина местности(при 

выполнении практической работы 

№ 1);определять направления по 

плану (привыполнении 

практической работы № 

1);ориентироваться на местности 

по плануис помощью 

плановместностив 

мобильных приложениях; 

сравниватьабсолютные и 

относительные 

высотыобъектовспомощьюпланам

естности; 

составлять описание маршрута по 

плануместности (привыполнении 

практической работы № 

2)УПД/Базовыеисследовател

ьские 
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 Профессия 

топограф.Разнообр

азие планов(план 

города,туристичес

кие 

планы,военные, 

исторические и 

транс-портные 

планы, 

планыместности в 

мобильныхприложен

иях) и областиих 

примененияПрактиче

скиеработы 

1 Определениенаправле

ний и расстоянийпо 
плануместности 

2 Составление 

описаниямаршрутапо 

плану 

местности 

действия проводить по плану 

несложноегеографическоеисследова

ние(при 

выполнении практической работы 

№ 2);Овладение универсальными 

учебнымирегулятивными 

действиями, самоконтроль 

(рефлексия):объяснятьпричины 

достижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать 
оценкуприобретённомуопыту; 
оценивать соответствие результата 

цели(привыполнениипрактической

работы 

№ 2) 
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Тема 

2.Географич

ес-кие 

карты 
(4часа) 

Различия глобуса 

игеографических 

картСпособыпере

ходаот 

сферической 

поверхностиглобусакп

лоскости 

географической 

картыГрадусная сеть 

на глобусеикартах 

Параллели 

и меридианы 

Экватори нулевой 

меридианГеографи

ческиекоординаты 

Географическая широта 

игеографическая 

долгота, ихопределение 

на глобусе 

икартахОпределение 
расстоянийпоглобусу 
Искажения на карте 

Линииградусной сети 

на картахОпределение 

расстояний спомощью 

масштаба иградусной 

сетиРазнообразие 

географических карт и 

ихклассификации 

Способыизображения

на 
мелкомасштабных 

Различатьпонятия«параллель»и 
«меридиан»; 
определять направления, 

расстояния игеографические 

координаты по картам (при 

выполнениипрактическихработ 
№ 1, 2); 
определять и сравнивать 

абсолютныевысотыгеографическ

их 

объектов, сравнивать глубины 

морей иокеановпофизическим 
картам; 
объяснять различия 

результатовизмерений 

расстояний междуобъектами 

по картам при 

помощимасштабаи при 

помощи 

градусной сети; приводить 

примерыиспользованиявразличны

хжизненных 

ситуациях и хозяйственной 

деятельностилюдейгеографических 

карт,планов 

местности и геоинформационных 

систем(ГИС) 
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 географических 

картахИзображение

на 

физических картах 

высот 

иглубинГеографически

й 

атлас Использование 

картв жизни и 

хозяйственнойдеятель

ности 

людейПрофессия 

картографСистема 

космическойнавигаци

и. 

Геоинформационн

ыесистемы. 

Практические 

работы1Определен

ие 

направлений и 

расстоянийпокарте 

полушарий 
2Определение 
географических 

координатобъектов и 

определениеобъектовп

оих 
географическ
имкоординат
ам 
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Раздел3.Земля —планета Солнечной системы(5 часов) 

Тема1. Земля — Земляв Солнечной Приводитьпримерыпланетземнойгруппы; 
планетаСолнечно
й 

системе.Гипотезы сравниватьЗемлю и планеты Солнечнойсистемыпо 
заданным 

системы возникновенияЗемли. основаниям,связавсреальнымиситуациями—освоения 
(5часов) Форма,размерыЗемли, 

их 
космоса; 

 географическиеследств
ия 

объяснятьвлияниеформыЗемлинаразличиевколичестве 

 ДвиженияЗемлиЗемная солнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюна 

 осьигеографические разных широтах; 

 полюсыГеографические использоватьпонятия«земнаяось»,«географические 

 следствиядвиженияЗем
ли 

полюсы»,«тропики»,«экватор»,«полярныекруги»,«пояса 

 вокругСолнцаСмена освещённости»;«дниравноденствияисолнцестояния»при 

 времёнгоданаЗемлеДни решениизадач: указанияпараллелей,накоторыхСолнце 

 весеннего находитсявзенитевдниравноденствийисолнцестояний; 

 иосеннегоравноденстви
я, 

сравниватьпродолжительностьсветовогоднявдни 

 летнегоизимнего равноденствийисолнцестоянийвСеверномиЮжном 

 солнцестояния полушариях;объяснятьсменувремёнгоданаЗемле 

 Неравномерное движениемЗемливокругСолнцаипостояннымнаклоном 

 распределение земнойосик плоскостиорбиты; 
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Тематическ

иеблоки, 

темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 солнечного света и 

теплана поверхности 

ЗемлиПояса 

освещённостиТропики и 

полярные 

кругиВращениеЗемли 

вокруг 

своей оси Смена дня 

иночи на Земле 

ВлияниеКосмоса на 

Землю и жизньлюдей. 

Практические 

работы1Выявление 

закономерносте

йизменения 

продолжительности 

дняивысоты 

Солнцанад 

горизонтом в 

зависимостиот 

географической 

широтыи времени года 

натерриторииРоссии 

объяснять суточное вращение Земли осевым 

вращениемЗемли; 

объяснять различия в продолжительности светового 

дня втечениегода наразныхширотах; 

приводить примеры влияния формы, размеров и 

движенийЗемлина мирживой инеживой природы 

УПД/Базовыелогическиедействия:устанавливать 

эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня игеографической широтой 

местности, между высотой Солнцанад горизонтом и 

географической широтой местности наоснове анализа 

данных наблюдений (при 

выполнениипрактическойработы№ 1); 
выявлятьзакономерностиизмененияпродолжительности 
светового дня от экватора к полюсам в дни 

солнцестояний наосновепредоставленныхданных 

УПД/Работа с информацией: находить в тексте 

аргументы,подтверждающие различные гипотезы 

происхождения Землиприанализеодного-

двухисточниковинформации, 

предложенныхучителем 

УКД/Общение:сопоставлятьсвоисужденияссуждениями

другихучастниковдискуссииопроисхождениипланет,обн

аруживать 

различие и сходство позиций задавать вопросы 

по 

существуобсуждаемойтемывовремядискуссииУ

ПД/Базовые 
исследовательскиедействия:различатьнаучнуюгипотезуи
научныйфакт 
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Раздел4.Оболочк

и Земли(33 часа, 

их них в 

5классе— 

8часов) 

 

 

Тема 

1.Литосфера 

—

каменнаяоб

олочка 
Земли 
(8часов) 

 

 

 

Литосфера — 

твёрдаяоболочка 

Земли 

Методыизучения 

земных 

глубинВнутреннеестр

оение 

Земли: ядро, 

мантия,земнаякора

Строение 

земной коры: 

материковаяи 

океаническаякора 

Вещества земной 

коры:минералы и 

горныепороды 

Образованиегорныхп

ород 

Магматические, 

осадочныеиметаморфич

ескиегорныепородыПро

явлениявнутренних 

и внешних 

процессовобразовани

я рельефаДвижение 

литосферныхплит 

Образованиевулканов

ипричины 

землетрясений 

Шкалыизмерениясилы

иинтен- 

 

 

 

ОписыватьвнутреннестроениеЗемли; 

различать изученные минералы и горные 

породы,различать понятия «минерал» и «горная 

порода»;различатьматериковуюиокеаническуюз

емнуюкору; 

приводить примеры горных пород разного 

происхождения;классифицироватьизученныегорные 

породыпо 
происхождению; 
распознавать проявления в окружающем мире 

внутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования

:вулканизма, 

землетрясений;физического,химическогоибиологичес

коговидоввыветривания; 

применять понятия «эпицентр» и «очаг 

землетрясения»длярешенияпознавательных 

задач; 

называть причины землетрясений и 

вулканическихизвержений; 

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфереисредствих предупреждения; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте 

материкии океаны, крупные формы рельефа Земли, 

острова различногопроисхождения; 
классифицироватьгорыиравниныповысоте; 
описывать горную систему или равнину по физической 

карте(привыполнении работы№ 1); 
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 сивности 

землетрясенийИзучен

иевулканов 
иземлетрясений 
Профессии сейсмолог 

ивулканолога.Разрушен

иеи изменение горных 

породиминераловпод 

действием внешних 

ивнутренних 

процессовВиды 

выветриванияФормир

ование 

рельефаземной 

поверхности 

какрезультатдействия 

внутренних и внешних 

силРельефземной 

поверхности и методы 

егоизучения Формы 

рельефасуши: горы и 

равниныРазличие гор 

по 

высоте,высочайшиегор

ные 

системы 

мираРазнообразиеравни

нповысоте Формы 

равнинногорельефа,кру

пнейшие 

поплощадиравнинымира 

Человек и 

литосфераУсловияжизн

ичеловекав 

приводить примеры действия внешних 

процессоврельефообразованиявсвоейместно

сти; 

приводить примеры полезных ископаемых своей 

местности;приводитьпримерыизмененийвлитосферев

результате 

деятельности человека на примере своей местности, 

Россииимира; 

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере;приводить примеры актуальных проблем 

своей 

местности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредс

тавителей 

географических специальностей, изучающих 

литосферуУПД/Работа с информацией: находить 

сходные аргументы,подтверждающие движение 

литосферных плит, в 

различныхисточникахгеографической информации; 

применятьпонятия«эпицентр»и 

«очагземлетрясения»дляанализа и интерпретации 

географической 

информацииразличныхвидовиформпредставления; 

оформление результатов (примеры изменений в 

литосфереврезультатедеятельности 

человеканапримере своей 

местности, России и мира) в виде 

презентацииУПД/Базовыеисследовательскиедей

ствия:оценивать 

надёжность географической информации при 

классификацииформ рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику 

наосноверазличныхисточниковинформации(картины, 

описания, географической карты) по 

критериям,предложеннымучителемприраб

отевгруппе 

УКД/Общение: в ходе организованного учителем 

обсужденияпубличнопредставлятьпрезентациюопрофесс

иях,связанных 
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 горах и на 

равнинахДеятельност

ь 

человека,преобразую

щая 

земнуюповерхность, 

и связанные с 

нейэкологические 

проблемы.Рельеф дна 

Мировогоокеана Части 

подводныхокраин 

материковСрединно-

океаническиехребты 

Острова, их типыпо 

происхождению 

Ложеокеана, его 

рельефПрактическиера

боты 
1Описаниегорной 
системы или равнины 

пофизическойкарте 

с литосферой, и оценивать соответствие 

подготовленнойпрезентации её цели; выражать 

свою точку зренияотносительно влияния рельефа 

своей местности на жизньсвоейсемьи 
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Заключение(1час) 

Практикум Сезонныеизменения Различатьпричиныиследствиягеографическихявлений; 
«Сезонные продолжительности приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживо

й 
измененияв светового дняи высоты природы 
природесвоей Солнцанадгоризонтом, УПД/Работасинформацией:систематизироватьрезультат

ы 
местности» температурывоздуха, наблюдений; 

 поверхностныхвод, выбиратьформупредставлениярезультатовнаблюденийза 

 растительногоиживотно
го 

отдельнымикомпонентамиприроды; 

 мира представлятьрезультатынаблюденийвтабличной, 

 Практическая работа1 графическойформе,описания) 

 Анализрезультатов Базовыеисследовательскиедействия:устанавливатьна 

 фенологических основеанализаданныхнаблюденийэмпирические 

 наблюденийинаблюден
ий 

зависимостимеждувременемгода,продолжительностьюд
няи 

 вприроде высотойСолнцанадгоризонтом,температуройвоздуха; 

  делатьпредположения,объясняющиерезультатынаблюде
ний 

  УКД/Общение:формулироватьсуждения,выражатьсвою 

  точкузренияовзаимосвязях 
междуизменениямикомпонентов 

  природы; 
подбиратьдоводыдляобоснованиясвоегомнения; 

  делатьпредположения,объясняющиерезультатынаблюде
ний 

  наосновеполученныхзагодгеографическихзнаний 
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6 КЛАСС 
(1часвнеделю,всего34часа,5часов—резервноевремя) 

 

Тематически

еблоки, 

темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел4. ОболочкиЗемли (33часа, их нихв6классе—26часов) 

Тема 

2.Гидр

о- 

сфера 

—

воднаяо

болочка

Земли 

(11часов) 

Гидросфера и 

методы еёизучения 

ЧастигидросферыМи

ровой 

круговорот воды 

Значениегидросферы 

Исследования 

водМирового 

океанаПрофесс

ия 

океанолог 

Солёностьитемпе

ратура 

океанических 

водОкеаническ

иетечения 

Тёплые 

ихолодныетече

ния 

Называтьчастигидросферы; 
описыватькруговоротводывприроде; 
называтьисточникэнергиикруговоротаводывприроде; 
описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкар
те 
России,картеокеанов,глобусуместоположениеизученных 
географическихобъектовдлярешенияучебныхи(или) 
практико-ориентированныхзадач; 

определятьпо картами различать свойства водотдельных 

частейМировогоокеана; 
определятьпокартамнаправлениятёплыхихолодных 
океаническихтечений; 
приводитьпримерыстихийныхявленийвМировомокеане; 

называтьпричиныцунами,приливовиотливов; 
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 Способыизоб

раженияна 

географических 

картахокеанических

течений, 

солёности и 

температурывод 

Мирового океана 

накартахМировой 

океан 

и его части. Движения 

водМирового океана: 

волны;течения, 

приливы и 

отливыСтихийные 

явления вМировом 

океане 

Способыизучения и 

наблюдения 

зазагрязнениемводМир

овогоокеана. 

Воды суши 

Способыизображения 

внутреннихводна 

картах 

Реки:горныеиравнинн

ыеРечная система, 

бассейн,водораздел 

Пороги иводопады 

Питание ирежим реки 

ОзёраПроисхождениео

зёрных 

описывать положение на карте главных океанических 

течений,глубоководных желобов и впадин Мирового 

океана, крупныхостровови полуостровов; 
применятьпонятия«река»,«речнаясистема»,«речной 
бассейн», «водораздел» для объяснения особенностей 

питания,режима,характера течениярек; 

различатьпонятия«питание»и«режимреки»; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, 

реки,подземные воды, болота, ледники) по заданным 

признакам;выявлять на основе представленной 

информации причинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимом реки 
иклиматомнатерритории речногобассейна; 
сравнивать реки по заданным признакам (при 

выполнениипрактическойработы№ 1); 

давать географическую характеристику одного из 

крупнейшихозёр России и оформлять в виде 

презентации (при выполнениивгрупповой форме 

практическойработы№ 2); 
объяснятьобразованиеподземныхвод; 
различать грунтовые и межпластовые воды, 

водопроницаемыеиводоупорные породы; 

сравнивать чистоту межпластовых и грунтовых вод; 

выявлятьсущественные признаки артезианских вод; 

приводить 

примерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 
сравниватьинструментарий(способы)получения 
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 котловин Питание 

озёрОзёрасточныеи 

бессточные 

Профессиягидролог

. 

Природные 

ледники:горные и 

покровныеПрофессия 

гляциолог.Подземные 

воды(грунтовые, 

межпластовые,артезиан

ские),их 

происхождение, 

условиязалегания и 

использованияУсловия

образования 

межпластовых 

водМинеральные 

источникиМноголетн

яя мерзлотаБолота, 

их 

образованиеСтихийн

ыеявления 

в гидросфере, 

методынаблюдени

я и 

защитыЧеловекиги

дросфера 

Использование 

человекомэнергиивод

ы 

Использованиекосм

ических методов 

висследованиивлия

ния 
человеканагидросферу. 

географической информации о глубине Мирового 

океана, онаправленииокеанических течений, о 

ледникахи 

многолетнеймерзлоте на разных 

этапахгеографическогоизученияЗемли; приводить 

примеры изменений в гидросферев результате 

деятельности человека на примере мира и 

России;приводитьпримеры 

использованиячеловекомводы 
УПД/Работасинформацией:находить,использоватьи 
систематизировать информацию о поверхностных 

водныхобъектах своей местности; самостоятельно 

выбиратьоптимальнуюформупредставлениягеограф

ической 

информации 

(привыполнениипрактическойработы№3)УКД/Обще

ние: формулировать суждения, выражать 

своюточкузренияпо проблемеисчерпаемости или 

неисчерпаемости ресурсов пресной воды на 

планетеУКД/Совместная деятельность 

(сотрудничество): планироватьорганизацию совместной 

работы при выполнении учебногопроектаоповышении 

уровняМировогоокеана всвязи 
сглобальнымиизменениямиклимата 
УРД/самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствиерезультатацели 
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 Практические 

работы 1Сравнение 

двух 

рек(Россииимира)по 
заданнымпризнакам 

2 Характеристика 

одногоиз крупнейших 

озёрРоссии по плану в 

формепрезентации 

3 Составление 

перечняповерхностн

ых 

водныхобъектовсвое

го края 
и их 
систематизация 
вформе таблицы 
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Тема 

3.Атмосфера 

—

воздушнаяоб

олочка 
(11часов) 

Воздушная оболочка 
Земли: газовый 

состав,строениеи 

значение 
атмосферы 
Температура 

воздухаСуточный 

ходтемпературы 

воздуха и 

егографическое 

отображениеОсобеннос

ти суточногохода 

температуры воздухав 

зависимости от 

высотыСолнца над 

горизонтомСреднесуто

чная, 

среднемесячная, 

средне-

годоваятемпература 

Зависимость 

нагреванияземной 

поверхности отугла 

падения 

солнечныхлучей 

Годовой 

ходтемпературы 

воздухаАтмосферное 

давлениеВетер и 

причины 

еговозникновенияРоз

а 

ветров 

БризыМуссоныВода в 

атмосфереВлажностьво

здуха 

Образованиеоблаков 

Описыватьстроениеатмосферы; 
сравниватьсвойствавоздухавразныхчастяхатмосферы; 
сравнивать содержание различных газов в составе 

воздуха;сравниватьсвойствавоздуха 

вконтинентальныхиморских 

воздушных массах (температура воздуха, влажность, 

запылён-ность); 

определятьамплитудутемпературывоздуха,тенденции 

изменений температуры воздуха по статистическим 

данным;устанавливать зависимость нагревания земной 

поверхностиот угла падения солнечных лучей в 

течение суток и в течениегода на примере своей 

местности на основе представленныхданных; 

определять различие в температуре воздуха и 

атмосферномдавлении на разной высоте над уровнем 

моря при решениипрактико-ориентированныхзадач; 

различать виды облаков и связанные с ними типы 

погоды;проводить измерения основных элементов 

погоды с использо-

ваниеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр

, 

барометр,анемометр, флюгер); 

различатьотносительнуюиабсолютнуювлажностьвозд

уха;называтьпричины образованияоблаков, тумана; 
различатьвидыатмосферныхосадков; 
объяснять направления дневных и ночных бризов, 

муссонов;различатьпонятия«погода»и «климат»; 

объяснять годовой ход температуры воздуха на 

разныхгеографическихширотах; 
объяснятьвлияниеразличныхклиматообразующихфактор
ов 
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 Облакаи их 
виды .Туман. 

Образованиеи 

выпадение 

атмосферныхосадков.В

иды 

атмосферных 

осадковПогода и её 

показателиПричины 

измененияпогоды 

Климат и 

климатообразу-

ющиефакторы. 

Зависимость климата 

отгеографической 

широтыи высоты 

местности 

надуровнемморя 

Человек и 

атмосфераВзаимовли

яние 

человекаиатмосферы

Адаптация 

человекакклиматическ

имусловиям 

Профессия 

метеоролог 

Основныеметеороло

гическиеотображени

я 

состоянияпогодына 
метеорологическойкарт
е. 
Стихийныеявленияв 
атмосфере 

Современныеизмене

нияклимата 

на климат отдельных территорий; зависимость 

климата отгеографической широты и высоты 

местности над уровнемморя; 
различатьклиматическиепоясаЗемли; 
приводить примеры стихийных явлений в 

атмосфере;приводить примеры влияния 

климата на жизнь ихозяйственнуюдеятельность 

человека; 

УПД/Базовые исследовательские действия: 

систематизироватьгеографическуюинформациювразных

формах (при 
выполнениипрактическойработы№1);устанавливать 
зависимость между температурой воздуха и его 

относительнойвлажностью на основе анализа графиков 

суточного 

ходатемпературывоздухаиотносительнойвлажности(при 

выполнениипрактическойработы№2); 

использовать географические вопросы для 

изученияглобальныхклиматических 

изменений;оценивать 
достоверность 
имеющейсяинформации 
УПД/Работасинформацией:выбиратьианализировать 

географическую информацию о глобальных 

климатическихизменениях; 

находить в текстах информацию, характеризующую 

погодуи климат своей местности; УКД/Совместная 

деятельность(сотрудничество): планировать 

организацию 

совместнойработыпоисследованиюглобальныхклима

тических 

изменений; выражать свою точку зрения по 

проблемеглобальныхклиматическихизменений;сопо

ставлятьсвои 
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 Способы изучения 

инаблюдения за 

глобальнымклиматом 

Профессияклиматолог. 

Дистанционные 

методы 

висследованиивлияни

я 

человеканавоздушн

уюоболочкуЗемли. 

Практические 

работы1Представл

ение 

результатов 

наблюдения запогодой 

своей местности 

ввидерозы ветров 

2 Анализ 

графиковсуточн

огохода 

температуры воздуха 

иотносительной 

влажностисцелью 

установления 

зависимости 

междуданными 

элементамипогод

ы 

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога 
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Тема 

4.Биосфера

— 

оболочка 

жизни(3часа) 

Биосфера — 

оболочкажизни 

Границы 

биосферыПрофессии 

биогеограф игеоэколог. 

Растительный 

иживотныймир 

Земли 

Разнообразиеживотног

о и растительно-го 

мира 

Приспособлениеживы

хорганизмов 

к среде обитания в раз-

ных природных 

зонахЖизнь в 

океанеИзмене-ние 

животного и расти-

тельногомираокеана 

с глубиной и 

географиче-ской 

широтойЧеловек 

как часть 

биосферыРаспростра

нение людейна 

Земле 

Исследования и 

экологи-ческие 

проблемыПрактическ

иеработы 

1 

Характеристикараст

ительности 

участкаместности 

своегокрая 

Характеризоватьсущественныепризнакибиосферы;назыв

атьграницыбиосферы; 
приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовкс
реде 
обитаниявразныхприродныхзонахвМировомокеане 

сглубинойигеографическойширотой; 

приводитьпримерыгустоималозаселённыхтер

риториймира; 

приводитьпримерыэкологическихпроблем,св

язанныхсбиосферой; 

УПД/Работа с информацией: самостоятельно 

выбиратьоптимальную форму представления 

географической информа-ции; 

находить и систематизировать информацию о 

состоянииокружающей среды своей местности 

(при выполнении практи-ческойработы №1); 

УПД/Базовые исследовательские действия: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследова

тельскийинструментпознания;составлятьпланучеб

ного исследования по 

установлению причинно-следственных связей 

измененияживотного и растительного мира 

океана с глубиной и геогра-фическойширотой; 

описывать растительность, устанавливать связи 

между ком-

понентамиприроды(привыполнениипрактическо

йработы 

№1); 

проводитьнаблюденияификсироватьисистематизировать

ихрезультаты; 
УКД/Общение:планироватьорганизациюсовместнойрабо
- 
ты,распределятьроли,приниматьцельсовместнойдеятель-

ности 
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Заключение

(4часа). 

 

Природно-

территориаль

ные 

комплекс

ы(4часа) 

 

 

Взаимосвязь 

оболочекЗемли 

Понятие о при-

родном 

комплексеПриродн

о-

территориальныйк

омплекс 

Глобальные,регион

альные 

и локальные 

природныекомплексы 

Природныекомплексы 

своей местно-

сти.Круговоротывещес

твнаЗемле Почва, 

её строение и 

составОбразовани

епочвыи 

плодородие почв 

Охранапочв 

Природная среда 

Охранаприроды 

Природныеособо 

охраняемыетерритор

ии 

Всемирноенаследие

ЮНЕСКО 
Практическая 
работа(выполняетс
я на местно-сти) 

 

 

ПриводитьпримерывзаимосвязиоболочекЗемли; 
сравниватьпочвыразныхприродныхзонпоестественному

плодородию; 

называть факторы, влияющие на образование 

почвы;объяснятьвзаимосвязи 

компонентовприродно- 

территориального комплекса (при выполнении 

практическойработы№ 1); 
описыватькруговоротывеществанаЗемле; 
приводить примеры особо охраняемых 

территорий мираиРоссии; 

приводить примеры природных объектов списка 

ВсемирногонаследияЮНЕСКО; 

называть причины необходимости охраны 

природы;сохранениябиоразнообразияпланеты 
УПД/Работасинформацией:извлекатьинформациюо 
выявления примеров путей решения экологических 

проблем изразличныхисточников 
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 1Характеристика 
локальногоприрод

ногокомплексапо 

плану 

 

 

 

 

7 классс(2часа внеделю,всего68часов,2часа—резервноевремя) 

 

Раздел 

1.Главныезак

ономерности 

природы 

Земли(31час) 

Географическая 

оболочка:особенности

строения, 
исвойства.Свойства 
географической 

оболочки:целостность, 

зональность,ритмично

стьиих 

географическиеследст

вияГеографическаязон

альность 

(природныезоны)и 

высотная 

поясность 

Современныеисслед

ования 

посохранению 

важнейшихбиотопов 
Земли 
Практическиеработы 
1 Выявление 
проявленияширотной 
зональности 

Называть строение географической оболочки; 

называтьграницыгеографическойоболочки;назыв

атьсвойства 

географической оболочки: круговорот вещества и 

энергии,наличие 

жизни и существование человека; существование 

веществвтрёхсостояниях; 

источникиэнергиидляпроцессов 

географической оболочки — солнечная и внутренняя 

энергияЗемли; 

описывать по физической карте полушарий, карте 

океанов,глобусу местоположение изученных 

географических 

объектовдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных 
задач; 
различать изученные процессы и явления, 

происходящиевгеографической оболочке; 

распознавать проявление изученных географических 

явленийявляющиеся отражением таких свойств 

географическойоболочки,какзональность(азональность

),ритмичность 
ицелостность; 
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 по картам 

природныхзон 

выявлять проявления широтной зональности по 

картамприродныхзон(привыполнениипрактическойра

боты№1); 

сравнивать структуру высотных поясов горных систем с 

цельювыявлениязависимостиотихгеографическогополож

ения 

и абсолютной 

высотыУПД/Работасинф

ормацией: 
Находить и систематизировать информацию о 
современныхисследованияхпосохранениюважнейших
биотоповЗемли 

Тема 2. ИсторияЗемли как Описыватьпофизическойкартемира,физическойкарте 
Литосфера планетыЛитосферные России,картеокеанов,глобусуместоположениекрупных 
и рельеф плитыиихдвижение формрельефадлярешенияучебныхи (или)практико- 
Земли Материки,океаны ориентированныхзадач; 
(6часов) и частисвета описыватьзакономерностиизменениявпространствекруп- 

 СейсмическиепоясаЗем
ли 

ныхформрельефасушииМирового 
океананаосновеанализа 

 Формирование физическойкарты икартстроенияземнойкоры(при 

 современногорельефа выполнениипрактическойработы№1); 

 Земли объяснятьпространственноераспространениеземлетрясе
ний 

 Внешниеивнутренние исовременноговулканизма(привыполнениипрактической 

 процессы работы№2); 

 рельефообразования устанавливать(используякартыатласа)взаимосвязимежду 

 Полезныеископаемые движениемлитосферныхплитиразмещениемкрупныхфор
м 

 Практическиеработы рельефа; 

 1Анализфизической объяснятьобразованиекрупныхформрельефаЗемли 

 карты икарты строения одновременнымдействиемвнутреннихивнешнихсил 

 земнойкорыс целью рельефообразования; 

 выявления называтьособенностигеографическихпроцессовнаграниц
ах 

 закономерностей литосферныхплитсучётомхарактеравзаимодействияитип
а 
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 распространения земной коры; 
крупныхформ рельефа классифицироватьсилырельефообразованияпоисточника

м 
2Объяснение энергии,засчёткоторыхонидействуют; 
вулканическихили приводитьпримерыполезныхископаемыхразного 
сейсмических происхождения; 
событий, окоторых УПД/Работасинформацией:находитьаргументы, 
говоритсявтексте подтверждающиеи/илиопровергающиеразныеточкизрен

ия 

 об 

 историиЗемликакпланетывразличныхисточниках 

 географическойинформации 

 УПД/Базовыеисследовательскиедействия:формулироват
ь 

 гипотезыопоявленииновыхокеановнаЗемле,расколе 

 крупныхлитосферныхплитнаосновесамостоятельно 

 выбранныхисточниковинформации 

 УКД/Общение:формулироватьсуждения,выражатьсвою 

 точкузрения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастник
ов, 

 обнаруживатьразличиеисходствопозицийвпроцессе 

 организованнойучителемдискуссии:сравнениевероятнос
ти 

 землетрясенийнаразныхтерриторияхЗемлинаосновеанал
иза 

 географическихкартсучётомраспространениясейсмическ
их 

 поясов 

Тема 3. Закономерности Описыватьзакономерностиизмененийвпространствепояс
ов 

Атмосфераи распределения атмосферногодавленияиклиматических поясов; 
климаты 
Земли 

температурывоздуха определятьклиматическиехарактеристикитерриториипо 

(12часов) Закономерности климатическойкарте; 

 распределения классифицироватьтипыклиматапозаданнымпоказателям; 
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 атмосферных 

осадковПояса 

атмосферногодавле

ния на 

ЗемлеВоздушные 

массы, ихтипы 

Преобладающиевет

ры—тропические 

(экваториальные) 

муссоны,пассаты 

тропическихширот, 

западные 

ветрыРазнообразиеклим

атана 
Земле. 
Климатообразующие 
факторы: 

географическоеположе

ние, 

океанические 

течения,особенности 

циркуляцииатмосферы

(типы 

воздушных масс 

ипреобладающие 

ветры),характераподс

тилающей 

поверхности и 

рельефатерритории 

Характеристикаоснов

ныхипереходных 
климатических 
поясовЗемлиВлияни
е 

классифицироватьвоздушныемассыЗемли; 
объяснять образование тропических муссонов, 

пассатовтропическихширот, западных ветров; 

описывать климат территории по климатической карте 

иклиматограмме (при выполнении практической работы 

№ 1);сравнивать годовой ход температуры воздуха по 

сезонам годав Северном и Южном полушариях на 

основе статистическихданных; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на 

клима-тическиеособенности территории; 

характеризовать воздушные массы Земли, основные и 

пере-ходныеклиматическиепояса Земли; 

приводить примеры влияния климатических 

условий нажизньлюдей; 

приводить примеры влияния деятельности 

человеческогообществана климат Земли 

УПД/Работа с информацией: на основе анализа 

информации,заранее самостоятельно отобранной или 

предложенной учите-

лем,выявлятьпризнакиглобальныхизмененийклимата 
на Земле 
УПД/Базовые логические действия: выявлять 

закономерно-

стиипротиворечияврассматриваемыхфактах,дефицит 

географической информации, необходимой для 

подтвержде-ния или опровержения происходящих 

изменениях климатана Земле, и различные точки 

зрения на их причиныУКД/Общение: 

выражатьсвоюточкузренияна существова- 
ниеглобальныхклиматическихизменений,соотношениеро
ли 
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 климатических 

условий 

нажизньлюдейВлияние 

современной 

хозяйствен-ной 

деятельности 

людейнаклимат 

Земли Гло- 
бальныеизменения 
климата и различные 

точкизренияна 

ихпричины 

Карты 

климатическихпояс

ов,климатические 

карты, карты 

атмосферныхосадковпо 

сезонам 

года Климатограмма 

какграфическая 

формаотражения 

климатическихособенн

остей 

территорииПрактическ

иеработы 1Описание 

климататерриториипо 
климатической 
карте 
иклиматограмме 

хозяйственной деятельности человека и природных 

процессовв изменениях климата; необходимость 

принятия срочных 

мердлясокращениявоздействияхозяйственнойдеятельно

сти 
человеческогообществана глобальноеизменениеклимата 

Тема 

4.Миров

ойокеан 

—

основна

ячасть 
гидросферы 

Мировой океан и 

егочасти 

Тихий,Атлантиче

ский,Индийскийи 
Северный 
Ледовитыйокеаны
Южныйокеан 

Описывать по физической карте мира, карте океанов, 

глобусугеографическоеположениеокеановЗемлидляреш

ения 
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
сравнивать температуру и солёность 

поверхностных 

водМировогоокеананаразныхширотахсиспользова

нием 
различныхисточниковгеографическойинформации 



1185  

(8часов) ипроблемавыделения 
его как 

самостоятельнойчаст

и Мирового 

океанаТёплые и 

холодные 

океанические 

теченияСистема 

океаническихтечений

Влияниетёплыхи 

холодных 

океаническихтечений 

на климатСолёность 

поверхностныхводМи

ровогоокеана, 
еёизмерение Карта 
солёности 

поверхностныхвод 

Мирового 

океанаГеографические 

закономерности 

изменениясолёности — 

зависимостьот 

соотношения 

количества 

атмосферныхосадков и 

испарения, 

опресняющего влияния 

речныхвод и вод 

ледников 

Образование 

льдоввМировом

океане 

Изменения 

ледовитостииуровня

Мирового 
океана,ихпричины 

(при выполнении практической работы 

№ 1);различатьокеанические течения; 

выявлять закономерности изменения солёности, 

распростране-ния тёплых и холодных течений у 

западных и восточныхпобережий материков по 

физической карте мира (при выпол-нениипрактической 

работы №1); 
сравниватьокеаны(привыполнениипрактическойработы 
№ 2); 
устанавливать причинно-следственные связи между 

простран-ственным распространением жизни в 

Мировом океане и свой-ствамиокеаническихвод; 

описывать местоположение основных районов 

рыболовствавМировом океане; 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

океановкак частейМировогоокеана 

УПД/Работа с информацией: объяснять закономерности 

изме-нения температуры, солёности и органического 

мираМирового 

океанас географическойширотой исглубинойнаоснове 

анализа различных источников географической 

информации;выбирать, анализировать, и 

интерпретировать 

географическуюинформациюотаяниильдовСеверного 

Ледовитогоокеана 

и изменении средней температуры его поверхностных 

вод;влиянии этих процессов на природные комплексы 

прибреж-ных территорий и акваторий; на 

возможности хозяйственнойдеятельностичеловека 

вокеане 
УПД/Базовыеисследовательскиедействия:прогнозироват
ь 

 



1186  

 иследствияЖизнь 
в океане, 

закономерностиеё 

пространственногорас

пространения Основ-

ные районы 

рыболовстваЭкологич

еские 

проблемыМирового 

океанаПрактическиер

аботы: 

1 Выявление 

закономер-ностей 

изменения солёно-сти 

поверхностных 

водМирового океана 

ираспространениятёпл

ыхи холодных течений 
узападных 
и восточных 

побережийматерико

в 

2 Сравнение двух океа-

нов по 

предложенномуучител

ем плану с исполь-

зованием 

несколькихисточников 
географическ
ойинформац
ии 

изменение уровня Мирового океана и выдвигать 

гипотезыовозможныхпроблемах,связанныхс 

этимпроцессом 

(при сохранении современных тенденций глобальных 

клима-тическихизменений); 

формулировать гипотезу об истинности 

собственныхсуждений 

и суждений других, аргументируя свою 

позициюУКД/Общение: приводить аргументы за или 

против выделе-ния Южного океана как 

самостоятельной части 

Мировогоокеана;формулировать ивысказыватьсвою 

точкузрения 

о выделении Южного океана и определении его 

границУКД/Совместнаядеятельность(сотрудничес

тво):прини- 

мать цель совместной деятельности при выполнении 

учебногогеографического проекта о загрязнении 

Мирового океана,коллективно строить действия по её 

достижению 

представлятьрезультатвыполненногопроекта; 

сравниватьрезультаты 

выполненияучебногогеографическогопроектасзадач

ейи вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственности 
Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивными 
действиями,самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричин
ы 
достижения(недостижения)результатовдеятельности,дав
ать 
оценку приобретённому опыту; оценивать 
соответствиерезультатацели 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле(7часов) 

Тема 1. 
Численность 

Заселение Земли 
челове-
комСовременная чис- 

Различать и сравнивать численность населения крупных 
странмира; 
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населени

я(3часа) 

ленность населения 

мираИзменение 

численностинаселени

я во времениМетоды 

определениячисленно

сти 

населения,переписина

селения 

Факторы,влияющие

на рост 

численностинаселе

ния Размещениеи 

плотность 

населенияПрактиче

скиеработы 

1 Определение, сравне-

ние темпов 

изменениячисленности 

населенияотдельных 

регионов 

мирапостатистическим 

материалам 

2 Определение и 

сравне-ние различий в 

численно-сти, 

плотностинаселенияот

дельных стран 

поразнымисточникам 

сравнивать плотность населения различных 

территорий;применять понятие «плотность 

населения» для решенияучебныхи 

практическихзадач; 

характеризовать этапы освоения и заселения 

отдельныхтерриторийЗемличеловеком; 

объяснять особенности адаптации человека к разным 

природ-нымусловиям; 

различатьгородскиеисельскиепоселения,устанавливат

ьихотличительныепризнаки; 
приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 
называть и показывать на карте крупнейшие города 

мира;использовать знания о населении материков и 

стран длярешения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач 

УПД/Работа с информацией: находить в различных 

источни-ках, интерпретировать и использовать 

информацию, необходи-мую для определения 

изменения численности населения 

вовремени;представлятьинформациюввидетаблиц,графи

че- 
скихсхемидиаграмм; 
анализировать диаграммы изменения численности 

населенияво времени с целью определения темпов 

изменениячисленности населения Земли (при 

выполнении практическойработы 
№ 1); 
использовать различные источники информации 
дляхарактеристики этапов освоения и заселения 
отдельныхтерриторийЗемли; 
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  сравнивать численность населения городов по 

различнымисточникаминформации 

УПД/Базовые логические действия: устанавливать 

причины иследствияизменениячисленностинаселения, 

строить логическое рассуждение и обобщение при 

анализекарт и диаграмм 

УПД/Базовые исследовательские действия: 

сравниватьразличные прогнозы изменения численности 

населения 

ЗемлиУКД/Совместнаядеятельность(сотрудничество):п

ри 

выполнении практической работы № 1 обмениваться 

спартнёромважнойинформацией,участвоватьвобсуждени

и 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходство 

позиций; 

сравнивать результаты выполнения учебного 

географическогопроектасисходнойзадачей 

ивкладкаждогочленакоманды 
вдостижение 
результатов,разделятьсферуответственности 

Тема 2. Народыирелигиимира Проводить языковую классификацию народов 

мира,применятьпонятия«народ»,«этнос»,«языкова

ясемья», 

«раса», «религия», «мировые религии» для решения 

учебных ипрактическихзадач; 

приводить примеры мировых и национальных 

религий;различать основные виды хозяйственной 

деятельности людейнаразличных территориях; 
применятьпонятия«хозяйственнаядеятельность», 
«хозяйство», «экономика» для решения 

учебных ипрактическихзадач; 
описыватьпокартеположениеивзаиморасположение 

Страны 
и народы 

мира(4часа) 

Этническийсоставнасел
ения 
мираЯзыковая 

классификациянародов

мираМировые 

 инациональныерелигии 

 Географиямировыхрели
- 

 гийХозяйственная 

 деятельностьлюдей, 

 основныееёвиды:сельск
ое 

 хозяйство,промышленн
ость, 

 сферауслуг 
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 Ихвлияниенаприродны
е 

географическихобъектов; 
определятьстраныпо ихсущественнымпризнакам; 
сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйственнойдеятельностиотдельныхстран; 

оценивать последствия изменений компонентов 

природы 

врезультатехозяйственнойдеятельностичеловека 

УПД/Работа с информацией: интегрировать 

иинтерпретировать информацию об особенностях 

природы,населения и его хозяйственной 

деятельности разных стран,представленной 

в одном или нескольких источниках для решения 

различныхучебныхи практико-

ориентированныхзадач; 

находить, анализировать и интерпретировать 

статистическуюинформацию (таблицы, диаграммы, 

графики), 

необходимуюдляопределенияисравнениячисленностии

плотности 
населения(привыполнениипрактическойработы№1) 

комплексыГородаисель
ские 
поселенияКомплексные 
картыМногообразиестр
ан, 
ихосновныетипы 
Культурно-
исторические 
регионымираПрактичес
кая 
работа 
1Сравнениезанятий 
населениядвухстран 
покомплекснымкартам 
различийвтипах 
хозяйственнойдеятельн
ости 
населениястранразных 
регионов 

Раздел3.Материкиистраны(27часов) 

Тема 
1.Южные 

АфрикаАвстралияи Описыватьпогеографическимкартамиглобусу 

материки(11 ОкеанияЮжная местоположениеизученныхгеографическихобъектовдля 
часов) АмерикаАнтарктида решенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 Историяоткрытия называтьименапервооткрывателейиисследователей 
Географическое материков,показыватьмаршрутыихпутешествий; 
положениеОсновные сравниватьгеографическоеположениематериков(при 
черты рельефа,климата 
и 

выполнениипрактическойработы№1); 

внутреннихводи выявлятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклимат 
определяющиеихфакто
ры 

южныхматериков,втомчислеивлияниегеографического 

Зональныеиазональные положенияиокеанических течений; 
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 природные 

комплексыНаселение 

ПолитическаякартаКр

упнейшие по 

территории и 

численностинаселения

страны 

Изменение природы 

подвлиянием 

хозяйственнойдеятел

ьностичеловека 

Антарктида — 

уникальныйматерик 

наЗемле 

Освоение 

человекомАнтарк

тидыЦели 

международныхиссле

дованийматерикав 

XX— XXI вв 

Современныеисследова

нияв 

Антарктиде Роль 

России воткрытиях и 

исследованиях 

ледовогоконтинента 

Практическиеработы 
1 Сравнение 
географического 
положения двух 

(любых)южных 

материков 
Основноесодержан
ие2Объяснениегодо
вого 

объяснятьособенностиклимата экваториального 
климатическогопояса(привыполнениипрактическойрабо
ты 
№ 2); выявлять особенности климата, рельефа и 

внутреннихвод южных материков и объяснять 

взаимосвязи между 

ними;сравниватьвысотнуюпоясность 

горныхсистемюжных 
материков иобъяснять ихразличие; 
сравнивать особенности климата материков (при 

выполнениипрактическойработы№ 3); 

описывать по географическим картам страну (при 

выполнениипрактическойработы№ 4); 

использовать знания о населении материков и стран 

ивзаимосвязях между изученными 

демографическимипроцессамииявлениями(привыполнен

иипрактической 

работы№6);приводитьпримерыгеографическихобъект

ов,процессов 

и явлений, характеризующих природу, население 

южныхматериков, виды хозяйственной деятельности 

на ихтерритории (исключая Антарктиду) с 

использованием картразличногосодержания 

выявление природных, исторических и экономических 

причинособенностиприроды, материковилиих 

отдельных территорий, населения или хозяйственной 

деятель-ности); 

находить, извлекать и использовать информацию из 

различ-ных источников, необходимую для объяснения 

особенностейприроды,населенияихозяйства 

отдельныхтерриторий 
южныхматериков;находитьииспользоватьинформацию 
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 ходатемператур и несколькихисточников,систематизироватьгеографическу
ю 

режимавыпадения информациюввидепрезентации 
атмосферныхосадков УКД/Совместнаядеятельность(сотрудничество):планиро

- 
в 
экваториальномклима- 

ватьорганизациюсовместнойработы,распределятьроли, 

тическомпоясе приниматьцельсовместнойдеятельности;публичнопредст
ав- 

3Сравнениеособенно- лятьрезультатывыполненногоисследования 
стейклиматаАфрики, (пригрупповомвыполнениипрактическихработипрезента

- 
Южной Америки и ций) 
Австралиипоплану УРД/Самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричиныдости

- 
4ОписаниеАвстралии жения(недостижения)результатовдеятельности,давать 
илиодной из стран оценкуприобретенномуопыту;оцениватьсоответствиерез

уль 
АфрикиилиЮжной тата цели 
Америкипогеографиче- ОписыватьпокартеположениеивзаиморасположениеСеве

р- 
скимкартам нойАмерикииЕвразии:показыватьнакартеиобозначать 
5Объяснениеособенно- наконтурнойкартекрайние точкиматерикови элементыих 
стейразмещениянаселе- береговойлинии; 
нияАвстралииили называтьименапервооткрывателейиисследователей 
однойизстран Африки Северной 
илиЮжнойАмерики АмерикииЕвразии,показыватьмаршрутыихпутешествий; 

 сравниватьособенностирельефа,климата,внутреннихвод, 

Тема 2. Северная Америка природныхзонСевернойАмерикииЕвразии(втомчисле 
при 

Северные ЕвразияИсторияоткры- выполнениипрактических работ№ 1,3); 
материки тияиосвоенияГеогра- классифицироватьклиматыСевернойАмерикииЕвразии 
(11часов) фическоеположение наосновеанализаклиматическихдиаграмм(климатограмм

); 
 Основныечертырельефа

, 
объяснятьклиматическиеразличиятерриторийумеренног
о 

 климатаивнутренних климатическогопояса,находящихсянаоднойшироте 

 води определяющие их (привыполнениипрактическойработы№2); 
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 факторыЗональные выявлятьособенностиклимата,рельефаивнутреннихвод 
иазональныеприродные северныхматериковиобъяснятьвзаимосвязимеждуними; 
комплексыНаселение составлятькомплексноегеографическоеописаниестранып

о 
Политическаякарта планусиспользованиемразличныхисточниковинформаци

и 
Крупнейшиепо (привыполнениипрактическойработы№4); 
территорииичисленност
и 

сравниватьстраныпозаданнымпоказателям 

населениястраны УПД/Работасинформацией:выбиратьисточники 
Изменениеприроды географическойинформации),необходимыедляизучения 
подвлиянием особенностейприроды,населенияихозяйстваСеверной 
хозяйственной Америки 
деятельностичеловека  
Практическиеработы1  
Объяснениераспро-  
странения зон  
современноговулканиз
ма 

 

иземлетрясенийна  
территории Северной  
Америки  
иЕвразии  
2Объяснение  
климатическихразличи
й 

 

территорий,находящих
ся 

 

наоднойгеографической  
широте, на примере  
умеренного  
климатическогопляса  
3Систематизация  
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 информацииокомпонен

тах природыодной из 

природных зон 

наоснове 

Основное 

содержаниеанализ

анескольких 
источниковинформации 
4Описаниеоднойиз 
стран Северной 

Америкиили Евразии 

в формепрезентации 

(с 

цельюпривлеченияту

ристов, 
создания 
положительногообраза 
страны и тд ) 

 

Тема 

3.Взаим

о-

действи

еприрод

ы 

и 

общества(

5часов) 

Влияние 

закономерно-стей 

географическойобо

лочкина жизнь 

и деятельность 

людейОсобенности 

взаимодей-ствия 

человека и приро-

дынаразных 

материках 

Необходимость 

междуна-

родногосотрудничеств

ав использовании 

природыи её охраны 

Развитиеприродоохра

ннойдея- 
тельности насовремен- 

Приводить примеры влияния закономерностей 

географиче-скойоболочки на жизнь 

идеятельностьлюдей; 

приводить примеры развития природоохранной 

деятельностинасовременном этапе; 

приводить примеры взаимодействия природы и 

общества,объектов природного и культурного 

Всемирного 

наследияЮНЕСКОвпределахотдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем 

человечества(экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоленияотсталости стран, 

продовольственная) на локальном и регио-

нальномуровняхиприводитьпримерымеждународного 
сотрудничествапоихпреодолению; 
характеризоватьизменениякомпонентовприродына 
террито- 
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 ном этапе 

(Международ-ный 

союз охраны приро-

ды, 

Международнаягидр

ографическая орга-

низация,ЮНЕСКО 

и др ) 

Глобальныепроблемы 

человечества:экологи

ческая, 

сырьевая,энергетичес

кая, преодо-ления 

отсталости 

стран,продовольствен

ная— 

и международные 

усилияпо их 

преодолениюПрограм

ма ООН и 

целиустойчивогоразв

ития 

Всемирное 

наследиеЮНЕСКО

: природныеи 

культурные 

объктыПрактическ

аяработа1Характер

истика 

изменений 

компонентовприрод

ы на 

территорииоднойизс

тран мира 

в результате 

деятельно-сти 

человека 

рии одной из стран мира в результате деятельности 

человека(привыполнении практическойработы№1); 

формулировать оценочные суждения о последствиях 

измене-ний компонентов природы в результате 

деятельности челове-ка с использованием разных 

источников географическойинформации; 
УПД/Работасинформацией: 
анализировать различные источники информации 

дляхарактеристики изменений компонентов природы 

на терри-торииоднойизстранмира врезультате 

деятельности 
человека; 
самостоятельно находить источники информации и 

анализи-роватьинформацию,необходимуюдляоценки 

взаимодей- 

ствия природы и общества в пределах отдельных 

террито-рий; 
находитьаргументы,подтверждающиенеобходимость 
международного сотрудничества в использовании 

природыи её охраны с учётом закономерностей 

географическойоболочки; 

УПД/Базовые логические действия: самостоятельно 

соста-

витьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи; 
выявлятьпричинно-следственныесвязимеждууровнем 
социально-экономического развития страны и 

возможностя-ми её участия в международном 

решении глобальныхпроблем и преодолению их 

проявления на её 

территорииУКД/Общение:формулироватьсобственну

юточкузрения 
наутверждение«еслинатерриториистраныглобальнаяпро- 
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  блеманепроявляется,этастранаможетнепринимать 
участие в международных усилиях по её решению» и 
приве-стиаргументы, подтверждающиееё 

7класс 
(2часавнеделю,всего68часов,6часов —резервноевремя) 

 
Тематически
еблоки, 
темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии(11часов) 
Тема 1. Историяосвоенияизасе- Характеризоватьосновные этапыисторииформирования 
История лениятерритории совре- иизучениятерриторииРоссии 
формиро- меннойРоссиивXI— УПД/Работасинформацией:находитьвразличныхисточни

- 
ванияиосво- XVIввРасширение кахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволя- 
ениятеррито- территорииРоссии ющиеопределитьвкладроссийскихучёныхипутешественн

и- 
рииРоссии вXVI—XIX ввРусские коввосвоение территорииРоссии; 
(2часа) первопроходцыИзмене- анализироватьгеографическуюинформацию,представлен

ную 
 ниявнешнихграниц вкартографическойформе и систематизировать 

еёвтаблице 
 РоссиивХХвВоссоеди- (привыполнениипрактическойработы№1) 

 нениеКрымасРоссией  

 Практическаяработа  

 1Систематизация  

 сведенийобизменении  

 границРоссиина разных  

 историческихэтапах  

 наосновеанализа 
геогра- 

 

 фическихкарт  
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Тема 

2.Географ

и-

ческоепо

ложениеи

границы 

России(4часа) 

Государственная 

террито-

рияРоссииТерритори- 
альныеводыГосудар- 
ственная граница 

РоссииМорские и 

сухопутныеграницы, 

воздушноепространст

во, 

континентальныйшель

фиисключительнаяэко

номическая 

зонаРоссийской 

ФедерацииГеографиче

ское 

положение России 

Видыгеографическог

о 

положения. Страны-

соседиРоссии Ближнее 

и 

дальнеезарубежье.Моря

, 

омывающие 

территориюРоссии 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной 

картекрайние точки и элементы береговой линии 

России;оценивать влияние географического 

положения 

регионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозяй

ственную 
деятельностьнаселения; 
сравнивать по картам географическое положение 

России 

сгеографическимположениемдругихгосударств; 
различатьпонятия«государственнаятерритория», 
«исключительная экономическая зона», 

«континентальныйшельфРоссии»; 

различать макрорегионы России: Западный 

(Европейскаячасть) и Восточный (Азиатская часть); 

их границы и состав;называтьпограничные сРоссией 

страны; 

использовать знания о государственной территории 

иисключительной экономической зоне, 

континентальномшельфе России для решения практико-

ориентированных задачУПД/Работа с информацией: 

находить, извлекать 

ииспользоватьинформациюизразличныхисточников 

географической информации для решения различных 

учебныхипрактикоориентированныхзадач:характеризов

ать 
географическоеположениеРоссии                                         

7
9
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Тема 3. 
Время 
на 

территорииРо

ссии(2часа) 

Россия на карте 

часовыхпоясов мира 

Карта 

часовыхзонРоссииМест

ное, 

поясное и зональное 

время:рольвхозяйстве и 

жизнилюдейПрактическ

аяработа 

1 Определение 

различия вовремени для 

разныхгородов 

Россиипокарте 
часовых зон 

Использовать знания о поясном и зональном времени 

в томчиследлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач 
(привыполнениипрактическойработы№1) 
УПД/Базовыелогическиедействия:самостоятельно 
составлять алгоритм решения расчётных 

географических 

задачУКД/Общение:формулироватьсуждения,выражатьс

воюточку зрения о комфортности зонального времени 

своего края,целесообразности введения режимов 

летнего и 

зимнеговремени;сопоставлятьсвоисужденияссуждениям

идругих 
участников дискуссии, обнаруживать различие и 
сходствопозиций 
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Тема 4. 
Администрат

ивно- 

территори

-альное 

устройств

оРоссии. 

Райониро-

ваниетерр

итории(3ч

аса) 

Федеративное 

устройствоРоссииСубъ

екты 

Российской Федерации, 

ихравноправие и 

разнообра-зие Виды 

субъектовРоссийскойФе

дерации 

Федеральные 

округаРайонирование 

как 

методгеографических 

исследо-ваний и 

территориально-го 

управленияВидырайон

ирования террито-рии 

«Стратегияпро- 

странственного 

развитияРоссийскойФе

дерациина период до 

2025 года»:цели, 

задачи, приоритетыи 

направления простран-

ственногоразвития 

страны Субъекты 

Рос-

сийскойФедерации, 

выделяемые в 

«Стратегиипространств

енногоразвитияРоссийс

кой 
Федерации»как«гео- 
стратегические 
террито-
рии»Макрорегионы 

Различать федеральные округа, макрорегионы, 

крупныегеографические районы (в том числе при 

выполнениипрактическойработы№ 1); 

приводить примеры субъектов Российской Федерации 

разныхтипов; 

сравнивать различные виды районирования своего 

регионаУПД/Работа с информацией: самостоятельно 

выбирать источ-ники информации и находить в них 

информацию о различныхвидахрайонированиясвоего 

региона 
УПД/Базовыеисследовательскиедействия:предлагать 
возможные основания для классификации субъектов 

Россий-скойФедерации 
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 России: Западный 

(Евро-пейская часть) 

иВосточный(Азиатска

ячасть); их границы и 
составКрупные 
географические 

районыРоссии: 

ЕвропейскийСеверРо

ссиииСеверо- 

Запад России, 

ЦентральнаяРоссия,Пов

олжье,Юг 

Европейской части 

России,Урал, Сибирь 

иДальнийВосток 

Практическая 

работа1 

Обозначение 

наконтурнойкарте 

и 
сравнениеграниц 
федеральных округов 

имакрорегионов с 

цельювыявления 

состава 

иособенностей 

географическо

гоположения- 

 

Раздел2.Природа России(40 часов) 
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Тема 

1.Природн

ыеусловия 

и 

ресурсы

России 

(4часа) 

Природныеуслови

яиприродныересу

рсы 

Классификации 

природныхресурсов 

Природно-ресурсный 

капитал 

и экологический 

потенциалРоссии 

Принципырациональног

оприродопользованияи 
методы их 
реализации 

Минераль-

ныересурсы страны 

и проблемы их 

рацио-нального 

использованияОснов

ныересурсные 

базы Природные 

ресурсысуши и морей, 

омываю-щихРоссию 

Практические 

работы1 

Характеристикапр

иродно-

ресурсного 
капиталасвоего края по 
картам и 
статистическимматер
иалам 

Различать понятия «природные условия» и 

«природныересурсы»; 

проводить классификацию природных ресурсов 

России;распознавать показатели, 

характеризующие состояниеокружающейсреды; 

оценивать степень благоприятности природных 

условий впределахотдельных регионовстраны; 

приводить примеры адаптации человека к 

разнообразнымприроднымусловиям на территории 

страны; 
распознаватьтипыприродопользования; 
приводить примеры рационального и нерационального 

приро-допользования; 

применять понятие «природно-ресурсный 

капитал» длярешения учебных задач (при 

выполнении практическойработы№ 1); 

оценивать долю России в запасах основных видов 

природныхресурсов 

УПД/Работа с информацией: находить, извлекать и 

исполь-зовать информацию из различных источников 

для сравнения,классификации природных ресурсов, 

определения видовприродопользования; 

оценивать надёжность найденной географической 

информациипокритериям, предложеннымучителем 
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Тема 

2.Геологичес

коестроение,

рельеф 

и 

полезныеи

скопаемые

(7часов) 

Основные этапы 

форми-

рованияземной коры 

на территории 

РоссииОсновныетект

онические 

структуры на 

территорииРоссии 

Основные 

формырельефа и 

особенности 

ихраспространения 

натерритории 

РоссииПлат-формы и 

плиты 

Поясагорообразования 

Геохро-

нологическаятаблица 

между 

тектоническимстро

ением, рельефом 

и размещением 

основныхгрупп 

полезных ископае-

мых по территории 
страны 
Влияниевнутренних 

и внешних процессов 

наформирование 

рельефаСовременны

е 

процессы,формирую

щие рельефОбласти 

современногогорооб

разования, земле-

трясенийивулканизм

а 
Древнееисовременное 

Определять по картам возраст горных пород и 

основныхтектонических структур, слагающих 

территорию;показывать на карте и (или) обозначать 

на контурной картекрупныеформы рельефа; 

использовать геохронологическую таблицу для 

решенияучебныхи практико-

ориентированныхзадач; 

выявлять зависимости между тектоническим 

строением,рельефом и размещением основных групп 

полезных ископае-мыхна основе анализа карт; 
объяснять распространение по 
территориистраныобластей 
современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма;характеризоватьвлияниедревнихоледенени

йнарельеф 
страны; 
приводить примеры ледниковых форм рельефа и 

примеры тер-риторий,на которых онираспространены; 

объяснять закономерности распространения опасных 

геологи-ческихприродных явлений 

натерриториистраны(при 

выполнениипрактическойработы№1);привод

итьпримерыантропогенныхформрельефа; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для 

эконо-мики семьи, в случае природных стихийных 

бедствий и тех-ногенныхкатастроф 

УПД/Работа с информацией: находить в различных 

источни-ках и использовать информацию, 

необходимую для объясне-ния особенностей рельефа 

своего края (при выполнениипрактическойработы№ 2) 
УПД/Базовыеисследовательскиедействия:выдвигать 
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 оледенения Опасные 

гео-логические 

природныеявления и 

их распростра-нение 

по территории Рос-

сииИзменение 

рельефапод влиянием 

деятельно-

стичеловека Антропо- 

генные формы 

рельефаОсобенност

и 

рельефасвоегокрая 

Практические 

работы1Объяснен

иераспро- 

странения по 

территорииРоссии 

опасных геологи-

ческихявлений 
2Объяснение 
особенностей 
рельефасвоегокрая 

гипотезы объяснения особенностей рельефа своего 

края (привыполнениипрактической работы№ 2) 
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Тема 3. 
Климат 
и 

климатиче-

ские 

ресурсы(7ч

асов) 

Факторы, 

определяющиеклимат 

России 

Влияниегеографическ

ого положе-ния на 

климат 

РоссииСолнечная 

радиация и еёвиды 

Влияние на 

климатРоссии 

подстилающейповерх

ности и 

рельефаОсновные 

типы воздуш-ных 

масс и их циркуля-

ция 

натерриторииРоссииР

аспределениетемпера

турывоздуха, 

атмосферных осадков 

потерритории 

РоссииКоэффициент 

увлажне-ния 
Климатическиепояса 
и типы климатов 

России,их 

характеристикиАтмос

ферные 

фронты,циклоны и 

антициклоныТропиче

скиециклоны 

ирегионы России, 
подверженные их 
влияниюКарты погоды 
Изменениеклиматапод 
влиянием 

Использовать знания об основных факторах, 

определяющихклимат России для объяснения 

особенностей климата отдель-ныхрегионови своего 

края; 

описывать особенности погоды территории по карте 

погоды(в том числе при выполнении практической 

работы № 1);использовать знания о погоде и климате 

для составленияпростейшего прогноза погоды (в том 

числе при выполнениипрактическойработы№ 1); 

объяснять различия в количестве суммарной 

солнечнойрадиации в различных регионах страны 

(при выполнениипрактическойработы№ 2); 

использовать понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосфер-ный фронт» для объяснения особенностей 

погоды отдельныхтерриторийс помощью карт погоды; 

классифицировать типы климата на территории 

России;показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной картегра- 

ницы климатических поясов и областей на территории 

России;объяснятьособенности распространенияопасных 
метеорологи- 
ческихприродныхявленийнатерриториистраны; 
приводить примеры мер безопасности, в том числе для 

эконо-мики семьи, в случае природных стихийных 

бедствий и тех-ногенныхкатастроф 
УКД/Общение: давать сравнительную оценку степени 
благо-приятности климата для жизни и хозяйственной 
деятельностинаселениянатерриториисвоегокрая (при 
выполнении 
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 естественных и 
антропогенных 

факторовВлияние 

климата на 

жизньихозяйственную 

деятельность 

населенияНаблюдае

мые 

климатические 

изменениянатерритори

иРоссиииихвозможные 

следствияСпособыадап

тации 

человекакразнообразн

ымклиматическим 

условиямна 

территории 

страныАгроклиматиче

скиересурсыОпасные 

и 

неблагоприятны

еметеорологиче

ские 

явления 

Наблюдаемыеклимати

ческие 

изменениянатерритори

иРоссиииихвозможные

следствия 
Особенности климата 
своего края 

Практическиеработы 1 

Описание 

ипрогнозирование 

погодытерриториипо 

карте 
погоды 

практическойработы№3); 
формулировать и аргументировать свою точку 

зренияотносительно причин, наблюдаемых на 

территории Россииизменений климата 
УРД/Самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствиерезультатацели 

УРД/Принятие себя и других: осознанно относиться к 

другомучеловеку,его мнению 
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Тематически
еблоки, 
темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Тема 4. 

МоряРосси

и. 

Внутренни

еводы 

и 

водныере

сурсы 

(4часа) 

2 Определение 

иобъяснение по 

картамзакономерно

стей 

распределения 

солнечнойрадиации,с

редних 
температурянваря 
и июля, годового 

количестваосадков,испа

ряемостипо 
территории страны 

3 Оценка влияния 

основныхклиматических 

показателейсвоего края 

на жизни 

ихозяйственной 

деятельностинаселения 

Моря как аквальные 

ПКРеки России 

Распределениерек по 

бассейнам 

океановГлавные 

речные 

системыРоссииОпасны

е 

гидрологические 

природныеявленияиих 
распространениепо 
территории России 

Рольреквжизнинасел

енияи 
развитиихозяйстваРосс
ии 

Описывать местоположение морей, омывающих 

территориюРоссии,сравнивать свойства водПКморей; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной 

картекрупныереки иозёра России, 

областисовременного 
оледенения,областираспространенияболот имноголетней 
мерзлоты; объяснять особенности режима и характера 

течениякрупныхрекстраны исвоего края; 

сравнивать реки по заданным показателям (при 

выполнениипрактическойработы№ 1); 

сравниватьобеспеченностьводнымиресурсамикруп

ныхрегионов; 

объяснять особенности распространения 

опасныхгидрологических природных явлений на 

территории страны(привыполнении 

практическойработы № 2); 

предлагать конкретные меры по улучшению 

обеспеченностисвоего края водными ресурсами, 

защиты их от 

загрязненияУПД/Работасинформацией:самостоятельн

оосуществлять 

поиск информации по вопросам рационального 

использованияводных ресурсов 
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 Крупнейшие озёра, 

ихпроисхождение 

БолотаПодземныевод

ыЛедникиМноголетня

ямерзлота иеё влияние 

на жизнь 

ихозяйственную 

деятельность 

населенияНеравном

ерностьраспределен

ияводныхресурсов 

Рост ихпотребления 

и загрязнения 

Путисохраненияк

ачества 

водных ресурсов 

Оценкаобеспеченности 

воднымиресурсами 

крупныхрегионов 

РоссииВнутренние 

воды и 

водныересурсысвоегоре

гиона 

и своей 

местностиПрактическ

ие работы 

1Сравнение 

особенностейрежима

ихарактера 

течениядвухрекРоссии

2Объяснение 
распространения 
опасныхгидрологичес
ких 
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 природных явлений 
натерриториистран
ы- 

 

Тема 5. Почва— особый Показыватьнакартеи(или) обозначатьнаконтурнойкарте 
Природнохоз
яй 

компонентприроды природно-хозяйственныезоны; 

ственные 
зоны 

Факторыобразованияпо
чв 

использоватьпонятие«коэффициентувлажнения»для 

(18часов) Основныезональныетип
ы 

объясненияособенностейрастительного иживотного 
мира и 

 почв,ихсвойства, почвприродныхзон; 

 различиявплодородии классифицироватьосновныетипыпочвРоссиисиспользова
- 

 Почвенныересурсы ниемсамостоятельнопредложенныхоснований; 

 РоссииИзменениепочв использоватьзнанияобособенностяхклиматаипочвприро
д- 

 различныхприродныхзо
н 

но-хозяйственныхзондляобъясненияособенностейхозяй- 

 входеиххозяйственного ственнойдеятельностинаселениянаихтерритории; 

 использованияМерыпо характеризоватьбогатстворастительногоиживотногомир
а 

 сохранениюплодородия России,ареалыраспространениятипичныхиредкихвидов 

 почв:мелиорацияземель
, 

растений иживотных; 

 борьбас эрозиейпочви даватьсравнительнуюоценкуклиматических,водных, 

 ихзагрязнением почвенныхибиологическихресурсовприродно-
хозяйствен- 

 Богатстворастительного ныхзон; 

 иживотногомира объяснятьразличиявструктуревысотнойпоясностивгор- 

 России:видовоеразно- ныхсистемахРоссии(привыполнениипрактическойработ
ы 

 образие,факторы,его № 1); 

 определяющиеОсобенн
о- 

характеризоватьспецификуэкологическихпроблемразлич
- 

 стирастительного ижи- ныхприродно-хозяйственныхзон; 

 вотногомираразличных приводитьпримерыадаптациичеловекак разнообразным 

 природно-
хозяйственных 

природнымусловиямнатерриториистраны; 

 зонРоссии приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтеррито
рий 

 Природно-
хозяйственные 

Россииисвоегокрая,объектовВсемирногоприродного 
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 зоны России: 

взаимосвязьи 

взаимообусловленност

ьих компонентов 
Высотнаяпоясность 
в горах на 

территорииРоссии 

Природные 

ресурсыприродно-

хозяйственныхзон и их 

использование,экологи

ческие 

проблемыПрогнозируе

мые послед-ствия 

изменений климатадля 

разных природно-

хозяйственных зон 

натерриторииРоссии 

Особо 

охраняемыеприродн

ые 

территорииРоссии и 

своего краяОбъекты 

Всемирногоприродн

ого 

наследияЮНЕСКО; 

растения 

иживотные,занесённ

ые 

в Красную книгу 

РоссииПрактическиер

аботы 

1 Объяснение 

различийструктурыв

ысотной 
поясностивгорных 

наследия; растений и животных, занесённых в Красную 

книгуРоссии; 

на основе использования знаний об основных видах 

мелиора-ции земель и способах борьбы с эрозией и 

загрязнением почвпредлагать меры по сохранению и 

улучшению почвенныхресурсов своегокрая 

УКД/Общение: формулировать оценочные суждения о 

воздей-ствии человеческой деятельности на 

окружающую среду своейместности, региона; 

сопоставлять свои суждения с суждения-ми других 

участников дискуссии относительно 

последствийнаблюдаемыхнатерриторииРоссииизменений

климата 

(привыполнениипрактическойработы№2) 

УПД/Базовые исследовательские действия: 

самостоятельнопредлагать основания для 

классификации основных типовпочвРоссии 

УРД/Самоконтроль (рефлексия): объяснять причины 

дости-жения (недостижения) результатов 

деятельности, даватьоценку приобретённому опыту; 

оценивать соответствиерезультатацели 

УРД/Принятие себя и других: осознанно относиться к 

другомучеловеку,его мнению 
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 системах 
2 Анализ 

различныхточек 

зрения о 

влиянииглобальных 

климатиче-ских 

изменений на при-

роду, на жизнь и 

хозяй-ственную 

деятельностьнаселен

иянаоснове 

анализа 

несколькихисточник

овинформации 

 

Тематически
еблоки, 
темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел3.НаселениеРоссии(11часов) 

Тема 1. 
Численност

ьнаселения

России 

(3часа) 

Динамика 

численностинаселения 

России в XX—XXI вв 

и 

факторы,определяющ

иееё 

Переписи 

населенияРоссии. 

Естественное 

движениенаселенияР

ождаемость, 

смертность, 

естественныйприростн

аселенияРоссиии их 
географическиеразличи
явпределах 

Объяснять особенности динамики численности 

населения;применять понятия «рождаемость», 

«смертность», «естествен-ный прирост населения», 

«миграционный прирост населе-

ния»,«общийприростнаселения»для решенияучебных 
ипрактическихзадач; 
определять и сравнивать по статистическим 

даннымкоэффици- 

енты естественного прироста, рождаемости, 

смертностинаселе- 

ния, миграционного и общего прироста населения в 

различныхчастяхстраны(привыполнениипрактическойра

боты№1); 
сравниватьпоказателивоспроизводстванаселенияРоссии 
споказателямивоспроизводстванаселениядругихстранми
ра; 
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 разных регионов 

РоссииГеодемографи

ческоеположенииРос

сии 

Основные 

мерысовреме

нной 

демографическойп

олитикигосударств

а 

Общийприростнаселен

ияМиграции 

(механическоедвижени

енаселения) 
Внешние 
и внутренние 

миграцииЭмиграция и 

иммиграцияМиграцио

нный 
приростнаселения 
и основные 

направленияПричин

ымиграций 

миграционных 

потоковПричиными

граций 

и основные 

направлениямиграци

онных 

потоковРоссии в 

разныеисторические

периоды. 

Государствен

наямиграцион

ная 
политика 
РоссийскойФедера
цииРазличные 

различать демографические процессы и явления, 

характеризу-ющие динамику численности населения 

России и её отдель-

ныхрегионов(естественноедвижениенаселения,рождае- 

мость, смертность, внутренние и внешние 

миграции,миграционныйприрост) 

УПД/Базовые логические действия: строить 

логическиерассужденияиобобщенияприанализека

ртидиаграмм 
Базовыеисследовательскиедействия:формулироватьвопр
о- 
сы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозирован

ияизменениячисленностинаселенияРоссийскойФедераци

и 
вбудущем 
УПД/Работа с информацией: выбирать источники 

географи-ческой информации (картографические, 

статистические,текстовые,видеоифотоизображения,ко

мпьютерныебазы 

данных), необходимые для изучения особенностей 

населенияРоссии; находить и извлекать из различных 

источниковинформацию для определения изменения 

численности населе-нияРоссиивXX—XXIвв 

УКД/Общение: задавать вопросы по существу при 

обсуждениидемографической ситуации в своём регионе, 

общероссийскихмерпоулучшению 

демографическойситуации встране; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковобсуждения, обнаруживать различие и 

сходство позицийУРД/Самоконтроль(рефлексия): 

объяснятьпричины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку 
приобретённомуопыту;оцениватьсоответствиерезультат
а 
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 варианты 

прогнозовизменения 

численностинаселен

ия 

РоссииПрактическая

работа 
1Определениепо 
статистическим 

даннымобщего, 

естественного(или) 

миграционногоприр

оста 

населенияотдельных 

субъектов(федеральн

ых 

округов)Российской

Федерации 
илисвоегорегиона 

цели 

Тема 2. Географическиеособен
ности 

Применятьпонятия«плотностьнаселения»,«основнаяпол
оса 

Территориаль

ные 

особенност

иразмещен

иянаселени

яРоссии 
(3часа) 

размещениянаселения:и
х 
обусловленность 

природными, 

историческимиисоциал

ьно-эко- 

номическими 

факторамиОсновнаяпо

лосарасселенияПлотно

сть населения 

какпоказательосвоенн

ости 
территорииРазличияв 

(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломераци
я», 
«посёлок городского типа» для решения 

учебных ипрактическихзадач; 

различать и сравнивать территории по плотности 

населения(густои слабозаселённыетерритории); 
использоватьзнанияогородскомисельскомнаселении 
для решения практико-ориентированных задач в 
контекстереальнойжизни; 

 плотностинаселенияв объяснятьособенностиразмещениянаселенияРоссиииеё 

 географическихрайонах
и 

отдельныхрегионовнаосновеанализафакторов, 

 субъектахРоссийской 
Федерации 

Городское 

исельскоенаселение

Виды 

определяющих особенности размещения населения 

потерриториистраны;проводитьклассификациюнасел

ённых 
пунктовРоссии 
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 городскихисельских по заданным основаниям: численности 

населения,функциональнымособенностям 
УПД/Работасинформацией:выбирать,анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию 

(картыатласа) 

УПД/Базовые исследовательские действия: 

оцениватьнадёжность географической 

информации по 

критериям,сформулированнымсамостоятельно 

населённыхпунктов 
УрбанизациявРоссии 
Крупнейшиегорода 
игородскиеагломерации 
Классификациягородов
по 
численностинаселенияР
оль 
городоввжизнистраны 
ФункциигородовРоссии 
Монофункциональныег
орода 
Сельскаяместностьи 
современныетенденции 
сельскогорасселения 

Тема 3. Россия— Показыватьнакартеосновныеареалыраспространения 
Народы многонациональное мировыхрелигийнатерриторииРоссийскойФедерации; 
и религии государство сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстр

аны 
России Многонациональностьк

ак 
порелигиозномусоставу; 

(2часа) специфическийфактор использоватьзнанияобэтническомсоставенаселениядляв
ы 

 формирования полоненияразличныхпознавательныхзадач. 

 иразвитияРоссии. УПД/Работасинформацией:анализироватьи 

 Языковаяклассификаци
я 

систематизироватьстатистическуюинформацию 

 народовРоссии. (статистическиеданные, 

 Крупнейшиенароды текстовые,видеоифотоизображения,компьютерныебазы 

 Россиииихрасселение. данных)(привыполнениипрактическойработы№1). 

 Титульныеэтносы.  

 Географиярелигий.  

 ОбъектыВсемирного  

 культурногонаследия  
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 ЮНЕСКО на 

территорииРоссии. 
Практическаяработа 
1. Построение 
картограммы 

«Долятитульных 

этносов в 

численностинаселе

нияреспубликиавто

номныхокругов 
РФ». 

 

Тема 4. Половойивозрастной Использоватьзнанияополовозрастнойструктуренаселени
я 

Половой составнаселенияРоссии. длярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтексте 
ивозрастной Половозрастнаяструкту

ра 
реальнойжизни:объяснятьразличияполовозрастногосост
ава 

состав населенияРоссии населенияотдельныхрегионовРоссии; 
населения вгеографическихрайона

х 
применятьпонятия«половозрастнаяструктуранаселения»
, 

России исубъектахРоссийской «средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»дляр
е- 

(2часа) Федерацииифакторы,её шенияучебныхипрактическихзадач(втомчислепривы- 

 определяющие. полнениипрактическойработы№1). 

 Половозрастныепирами
- 

УПД/Базовыеисследовательскиедействия:прогнозироват
ь 

 ды.Демографическая дальнейшееразвитиевозрастнойструктурынаселенияРосс
ии. 

 нагрузка.Средняя Работасинформацией:анализироватьинформацию(статис
ти- 

 прогнозируемая ческиеданные)(привыполнениипрактическойработы№1). 

 (ожидаемая) УКД/Общение:формулироватьсуждения,выражатьсвою 

 продолжительностьжиз
ни 

точкузренияпо существующемуразличиювпоказателе 

 мужскогоиженского среднейожидаемойпродолжительностижизнимужчини 

 населенияРоссии. женщин. 

 Практическиеработы  
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 1. Объяснение 

динамикиполовозрас

тного 

составанаселения 

России 

наосновеанализа 
половозрастныхпирами
д 

 

Тема 5. Понятиечеловеческого Применятьпонятия«трудовыересурсы»,«трудоспособны
й 

Человеческий капитала.Трудовые возраст»,«экономическиактивноенаселение»,«безработи
ца», 

капитал ресурсы,рабочая сила. «рыноктруда», «качествонаселения»длярешенияучебных 
России Неравномерностьраспр

е- 
ипрактическихзадач. 

(1час) делениятрудоспособног
о 

классифицироватьтерриториипоособенностяместественн
ого 

 населенияпотерритории имеханическогодвижениянаселения(привыполнении 

 страны.Географические практическойработы№1). 

 различиявуровне УПД/Работасинформацией:анализироватьсхему«Состав 

 занятостинаселения трудовыхресурсовРоссии»; 

 Россииифакторы,их сравниватьпостатистическимданнымдолютрудоспособн
ого 

 определяющие.Качеств
о 

населениявобщейчисленностинаселенияРоссииивдругих 

 населенияипоказатели, странахмира. 

 характеризующиеего.  

 ИЧРиегогеографически
е 

 

 различия.  

 Практическаяработа  

 1.Классификация  

 Федеральныхокруговпо  

 особенностям  

 естественногои  

 механическогодвижени
я 

 

 населения  
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7КЛАСС 
(2часавнеделю,всего68часов,6часов —резервноевремя) 

 

Тематически

еблоки, 

темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел4.ХозяйствоРоссии(30часов) 

Тема 1. Составхозяйства: 
важнейшие 

межотраслевыекомплек

сы иотрасли. 

Отраслевая 

структура,функциональ

ная и терри-ториальная 

структурыхозяйства 

страны, факторыих 

формирования 

и развития. 

Группировка-

отраслейпо их связи 

с природными 

ресурсами.Факторыпр

оизводства. 
Экономико- 
географическое 

положение(ЭГП) 

России как 

факторразвитияеёхозяй

ства. 

ВВП и ВРП как 

показателиуровняразви

тиястраны и 

Применять понятия «состав», «отраслевая, 

функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«факто

рыи условия 

размещенияпроизводства»,«специализац

ияикооперирование», 
«отрасльпромышленности»,«межотраслевойкомплекс», 
«себестоимость и рентабельность производства» для 

решенияучебныхи практическихзадач; 
различатьпонятия«валовойвнутреннийпродукт(ВВП)», 
«валовойрегиональныйпродукт(ВРП)»и«индекс 
человеческогоразвития(ИЧР)»,«производственныйкапит

ал»;использовать знания о факторах и условиях 

размещенияхозяйства для решения различных учебных 

и практико-ориентированныхзадач:объяснять 

особенности отраслевой 
итерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 
характеризовать основные особенности хозяйства 

России;влияние географического положения России 

на 

особенностиотраслевойитерриториальнойструктурых

озяйства. 

УПД/Работасинформацией:выбиратьисточники 

 

 

 

 

 
Общая 

характери- 
стикахозяй- 
стваРоссии 

(3часа) 
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 регионов. 

Экономическиекарты. 

Общие 

особенностигеографии 

хозяйстваРоссии: 

территорииопережающ

его 

развития,основнаязона 

хозяйственного 

освоения,Арктическая 

зона и зонаСевера. 
Производственный 
капитал. 

Распределениепроиз

водственного 

капитала по 

территориистраны. 

Себестоимость 

ирентабельностьпрои

зводства. Условия 

ифакторы 

размещенияхозяйства

. 

географическойинформации,необходимыедляизуче

нияособенностейхозяйства России; 

находить, извлекать и использовать 

информацию,характеризующуюотраслевую,ф

ункциональнуюи 

территориальную структуру хозяйства России, для 

решенияпрактико-ориентированныхзадач; 

УКД/Совместная деятельность (сотрудничество): 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределя

ть роли, 

принимать цель совместной деятельности (при 

выполнениивгрупповой форме практической 

работы№ 1). 
УРД/Самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствиерезультатацели. 
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Тема 

2.Топливноэне

ргетическийко

мплекс 

(ТЭК)(5часов) 

Состав, место и 

значение 

вхозяйстве.Нефтяная, 

газовая и 

угольнаяпромы

шленность: 

география 

основныхсовреме

нных 

иперспективныхр

айоновдобычии 

переработки 

топливныхресурсов, 

систем 

трубопроводов. 

МестоРоссии 

в мировой 

добычеосновных 

видовтопливных 

ресурсов.Электроэнерг

етика. МестоРоссии 

в мировом 

производствеэлектроэн

ергии. 

Основныетипыэлектро

станций 

(атомные, 

тепловые,гидроэлектро

станции,электростанци

и,использующие 
возобновляемыеисточн
ики 

Описывать по карте размещение главных районов и 

центровотраслейТЭК; 

применять понятия «ТЭК», «возобновляемые 

источникиэнергии» для решения учебных и 

практических задач;использовать знания о факторах 

размещения предприятий 

ТЭКдляобъяснениятерриториальнойструктуры 

комплекса; 

сравнивать преимущества и недостатки 

электростанцийразличных типов; оценивать их роль 

в общем производствеэлектроэнергии; 

сравнивать условия отдельных регионов страны для 

развитияэнергетики на основе возобновляемых 

источников 

энергии(ВИЭ)(привыполнениипрактическойработы№ 

2); 
характеризоватьрольРоссиикакмировойэнергетической 
державы; основные проблемы и перспективы 

развития 

ТЭК;сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотрасле

йТЭКнаокружающую среду. 

УПД/Работа с информацией: находить, 

извлекать,интегрировать и интерпретировать 

информацию из различныхисточников географической 

информации для сравнения иоценки основных 

тенденций развития отдельных отраслейТЭК; 

для выявления факторов, влияющих на 

себестоимостьпроизводства электроэнергии в 

различных регионах страны(привыполнении 

практическойработы № 1). 
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 энергии 
(ВИЭ), их 

особенности идоля в 

производствеэлектро

энергии. 

Размещение 

крупнейшихэлектрост

анций. 

КаскадыГЭС.Энергос

истемы. 

Влияние ТЭК 

наокружающую 

среду.Основныепо

ложения 
«Энергетической 
стратегииРоссии 

напериоддо2035го

да».Практические

работы 

1. Анализ 

статистических 

итекстовыхматериалов 

Основное 

содержаниесцелью

сравнения 

стоимости 

электроэнергиидлянасе

ленияРоссии 
вразличныхрегионах. 

2. Сравнительная 

оценкавозможностейдля

развития энергетики 

ВИЭ 

вотдельныхрегионах 
страны 

 

Тема 3. Состав,место изначение Описыватьпо карте размещениеглавныхрайонови 
центров 
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Металлур

-

гический

комплекс

(3часа) 

вхозяйстве.Место Рос- отраслейметаллургическогокомплекса; 

сии в 

мировомпроизводств

е чёрных ицветных 

металлов. 

Особенноститехнологи

и производствачёрных 

и цветных метал-

лов.Факторыразмещени

япредприятий 

разныхотраслей 

металлургическогок

омплекса. 

Географияметаллур

гиичёрных, 

лёгкихитяжёлыхцветны

хметаллов: 

основныерайоны и 

центры. Метал-

лургическиебазыРоссии

. 

Влияние 

металлургиина 

окружающую 

среду.Основныеполо

жения 

«Стратегии 

развитиячёрнойи 

цветной 
металлургии России 
до2030года». 

сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейметал- 
лургическогокомплексанаокружающуюсреду; 

использовать знания о факторах 

размещенияметаллургических 

предприятий, для объяснения особенностей их 

размещения;оцениватьрольРоссиивмировом 

производствечёрных 
ицветных металлов; 
характеризовать основные проблемы и перспективы 

развитиякомплекса. 

УПД/Работа с информацией: находить, 

извлекать,интегрировать и интерпретировать 

информацию из 

различныхисточниковгеографическойинформации,необ

ходимуюдля 

сравнения и оценки основных тенденций развития 

отдельныхотраслейметаллургического комплекса; 
длявыявленияфакторов,влияющихнасебестоимостьпроиз
- 
водства предприятий металлургического комплекса в 
различ-ныхрегионах страны 

  

Тема 4. Состав,место изначение Описыватьпо карте размещениеглавныхрайонови 
центров 

Машино- вхозяйстве. Место отраслеймашиностроительногокомплекса; 
строительный Россиивмировомпроиз- оцениватьзначениемашиностроениядляреализациицелей 



1220  

комплекс водствемашинострои- политикиимпортозамещенияирешениязадачохраныокру- 
(4часа) тельнойпродукции. 

Факторыразмещения 
жающейсреды; 
использоватьзнанияофакторахразмещениямашинострои- 

 машиностроительных тельныхпредприятийдляобъясненияособенностейих 

 предприятий.География размещения(привыполнениипрактическойработы№1); 

 важнейшихотраслей: характеризоватьосновныепроблемыиперспективыразвити
я 

 основныерайоныицен- комплекса; 

 тры.Рольмашинострое- характеризовать 
машиностроительныйкомплекссвоегокрая 

 ниявреализации целей поплану. 

 политикиимпортозаме- УПД/Работасинформацией:находить,извлекать,интегри- 

 щения.Машиностроение роватьиинтерпретироватьинформациюизразличныхисточ- 

 иохрана окружающей никовгеографическойинформации,необходимуюдлясравн
е- 

 среды, значение 

отраслидля создания 

экологиче-ски 

эффективного обору-

дования.Перспективыр

азвития машинострое-

ния России. 

Основныеположения 

документов,определяю

щих страте-

гиюразвитияотраслей 

машиностроительно

гокомплекса. 
Практическаяработа 
1.Анализразличных 
источников 
информации,включаяр
есурсы 

нияиоценкиосновныхтенденцийразвитияотдельных 

 отраслеймашиностроительногокомплекса; 

 наосновеанализатекстоввыявлятьфакторы,влияющие 

 насебестоимостьпроизводствапредприятиймашинострои- 

 тельногокомплексавразличныхрегионахстраны; 

 выявлятьсубъектыРоссийскойФедерации,длякоторых 

 машиностроениев«Стратегиипространственногоразвития 

 РоссийскойФедерации до 2025 года»определеновкачестве 

 «перспективнойэкономическойспециализации». 

 УПД/Базовыеисследовательскиедействия:определение 
географических вопросов, ответы на которые 

необходимо датьдля объяснения выбора субъектов 

Российской Федерации, длякоторых развитие 

машиностроения названо 

«перспективнойэкономическойспециализацией»в«Страте

гии 
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 Интернета, с 

цельюобъяснени

я 

влияниягеографи

ческогоположени

я 

машиностроительн

огопредприятия 
(повыбору)на 
конкурентоспособно
стьегопродукции 

пространственного развития Российской Федерации 

до 2025года». 

Тема 5. Химическая Описыватьпо карте размещениеглавныхрайонови 
центров 

Химиколесно
й 

промышленность.Соста
в, 

подотраслейхимическойпромышленности; 

комплекс.(6 место оцениватьвлияниеотраслейхимическойпромышленности
на 

часов) изначениевхозяйстве. окружающуюсреду; 

 Факторыразмещения использоватьзнанияофакторахразмещенияхимических 

 предприятий.Место предприятийдляобъясненияособенностейихразмещения 

 Россиивмировом (привыполнениипрактическойработы№1); 

 производствехимическо
й 

оцениватьрольРоссиивмировомпроизводствехимической 

 продукции.География промышленности; 

 важнейшихподотраслей
: 

характеризоватьосновныепроблемыиперспективыразвит
ия 

 основныерайоныи химическойпромышленности. 

 центры.Химическая Описыватьпо карте размещениеглавныхрайонови 
центров 

 промышленностьиохра
на 

отраслейлесопромышленногокомплекса; 

 окружающейсреды. оцениватьвлияниепредприятийлесопромышленного 
Основныеположения комплексанаокружающуюсреду; 
«Стратегииразвития объяснятьразмещениекрупныхлесопромышленных 
химическогои комплексов. 
нефтехимического УПД/Работасинформацией:находить,извлекать, 



1222  

 комплекса 
на период до 2030 

года».Лесопромышлен

ныйкомплекс. Состав, 

место 

изначениевхозяйстве. 

Место России в 

мировомпроизводств

е 

продукциилесногоко

мплекса. 

Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая 

ицеллюлозно-

бумажнаяпромышленно

сть. 

Факторыразмещения 

предприятий.География 

важнейшихотраслей:ос

новныерайоны и 

лесоперерабатываю

щиекомплексы. 

Лесное хозяйство 

иокружающая 

среда.Проблемы и 

перспективыразвития. 

Основныеположения 

«Стратегииразвития 

лесногокомплексаРос

сийской 
Федерации до 2030 
года.Практическиера
боты 

интегрировать и интерпретировать информацию из 

различныхисточниковгеографическойинформации,необ

ходимуюдля 

сравнения и оценки основных тенденций развития 

отдельныхподотраслейхимическойпромышленности; 

находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретироватьинформациюизразличныхисточников,

необходимуюдля 

сравнения и оценки основных тенденций развития 

отраслейкомплекса; 

находить в различных источниках информации 

факты,подтверждающиереализациюцелей,обозна

ченныхв 
«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийской 
Федерациидо 2030 года» (при выполнении 

практическойработы№ 2). 
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 1.Анализдокументов 
«Прогнозразвития 

 

Тематически
еблоки, 
темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 лесногосектора 
Российской 

Федерации до2030 

года»(Гл.1, 3 и11)и 

«Стратегия 

развитиялесного 

комплексаРоссийской 

Федерации до2030 

года» (Гл. II и 

III,Приложения № 1 и 

№ 18) 

сцельюопределения 
перспектив и 
проблемразвитияк
омплекса. 

 

Тема 

6.Агропромы

шленный 

комплекс(АП

К) 
(4часа) 

Состав, место и 

значение 

вэкономикестраны. 

Сельское 

хозяйство.Состав, 

место и значение 

вхозяйстве,отличияот 
другихотраслейхозяйст
ва. 
Земельные, 

почвенные 

иагроклиматическиер

есурсы. 

Сельскохозяйствен

ныеугодья,ихплоща

дь и 
структура. 

Описывать по карте размещение главных районов 

ипроизводства основных видов 

сельскохозяйственнойпродукции; оценивать 

значение АПК для реализации 

целейполитикиимпортозамещения; 
сравниватьвлияниеприродныхфакторовнаразмещение 
сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий (привыполнениипрактической 

работы№ 1); 

приводить примеры, позволяющие оценить роль 

России какодного из крупнейших поставщиков на 

мировой рынокпродукции агропромышленного 

комплекса; 

характеризоватьагропромышленныйкомплекссвоегокр

ая поплануи 
предлагатьвозможныепутиегоэффективногоразвития. 
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 Растениеводств

о 

иживотноводст

во: 

география 

основныхотрасле

й. 

Сельское 

хозяйствоосновные 

районы и цен-тры. 

Пищевая промыш-

ленность и 

охранаокружающейс

реды. 

Лёгкая 

промышленность.Сос

тав, место и 

значениев хозяйстве. 

Факторыразмещения 

предприя-тий. 

География важней-

ших отраслей: 

основныерайоны и 

центры. 

Лёгкаяпромышленнос

ть и охра-на 

окружающейсреды. 
«Стратегияразвития 
агропромышленного 

ирыбохозяйственного

комплексов 

РоссийскойФедераци

и на период до2030 

года». 

ОсобенностиАПКсво

его края. 
Практическаяработа 
1.Определениевлияния 

УПД/Работа с информацией: находить, 

извлекать,интегрировать и интерпретировать 

информацию изразличных источников ников, 

необходимую для сравнения иоценкиосновных 
тенденцийразвитияотдельныхотраслейАПК 
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 природных и 

социальныхфакторов 

на 

размещениеотраслей 

АПК 

 

Тема 7. Состав:транспорт,ин

формационная 

инфра-структура; 

сфераобслуживания, 

рекреационноехоз

яйство—место 

и значение в 

хозяйстве.Транспор

тисвязь. 

Состав, место и 

значениев хозяйстве. 

Морской,внутренний

водный, 

железнодорожн

ый,автомобильн

ый,воздушныйи 

трубопроводный-

транспорт. 

Географияотдельных 

видов транс-порта и 

связи: 

основныетранспортны

е пути илинии связи, 

крупнейшиетранспорт

ныеузлы. 

Транспорт и 

охранаокружающейсре

ды. 

Называть главные транспортные магистрали России и 

главныенаучныецентры страны; 

оценивать роль транспорта в экономике страны с 

учётомразмеровеё территории; 

различать виды транспорта и основные показатели их 

работы:грузообороти пассажирооборот. 

УПД/Работа с информацией: анализировать 

статистическиеданные с целью выявления 

преимуществ и недостатков раз-личных видов 

транспорта, сравнения роли в 

перевозкахразличныхгрузови себестоимости 

перевозок; 

находить информацию, позволяющую оценить ход 

реализациимерпообеспечению 

ликвидацииинфраструктурных 

ограничений 
федеральногозначения; 
сравнивать по статистическим данным доли 

отдельныхморских бассейнов в грузоперевозках 

(при выполнениипрактическойработы№ 1); 

находить и систематизировать информацию о сфере 

услугсвоегокрая ипредлагатьмерыдля 

еёсовершенствования. 

 

 

 

 

 

Инфра- 
структурный 
комплекс 

(3часа) 
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 Информационная 

инфра-структура. 

Рекреационноехозяйст

во.Особенности 

сферы 

обслуживаниясво

егокрая. 

Проблемы и 

перспективыразвития

комплекса. 

Перспективы 

развитияинфраструкту

рногокомплекса 

России напериод до 

2035 

года:Транспортная 

стратегия,Стратегия 

развитияжилищно-

коммунальногохозяйс

тва, 

федеральныйпроект 

«Информационнаяинф

раструктура». 
Практическаяработа 

1. Анализ 

статистическихданныхс 

целью 

определения 

долиотдельных 

морскихбассейн

ов 

в грузоперевозках 

иобъяснение 

выявленныхразличий 
2. Характеристика 
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 туристско-
рекреационногопотенц
иаласвоегокрая. 

 

Тема 8. 
Обобщени

езнаний 

(2часа) 

Государственная 

политикакак фактор 

размещенияпроизводст

ва. 
«Стратегия 
пространственн
огоразвития 

Приводить примеры влияния государственной 

политики наразмещениепроизводстви 

действияфакторов, 
ограничивающихразвитиехозяйства; 
различать территории опережающего развития 

(ТОР),Арктическуюзонуи зону СевераРоссии; 

Тематически
еблоки, 
темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

 РоссийскойФедерации различатьпонятия«кластеры»,«особыеэкономические 
до2025года»: основные зоны»,«территорииопережающегоразвития»; 
положения.Новыеформ
ы 

сравниватьвкладотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнен
ие 

территориальнойоргани
- 

окружающейсреды(привыполнениипрактическойработы 

зациихозяйстваиих №1). 
роль визменениях в 
тер- 

УПД/Работасинформацией:находитьинформацию,под- 

риториальныхструкту- тверждающуюреализациюмерпорациональномуприродо- 
раххозяйстваРоссии. пользованию,предусмотренныхв«Стратегииэкологическ

ой 

Кластеры. Особые 

эконо-

мическиезоны(ОЭЗ). 

Территории 

опережающегоразвития

(ТОР). 

Факторы, 

ограничивающиеразвит

иехозяйства. 
Развитиехозяйства 
исостояниеокружающе

й 

безопасностиРоссийскойФедерациидо2025года». 
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 среды.«Стратег

ияэкологическо

й 

безопасности 

РоссийскойФедерациид

о2025года»игосударств

енные меры 

попереходу России к 

моделиустойчивогораз

вития. 
Практическаяработа 
1. Сравнительная 

оценкавклада 

отдельных 

отраслейхозяйства в 

загрязнениеокружающе

йсреды 

наосновеанализа 
статистическихматериа
лов 

 

Раздел5.РегионыРоссии(30часов) 
Тема 1. Географические 

особенно-сти 

географическихрайоно

в: Европейский 

Север России, 

Северо-За-пад 

России, 

ЦентральнаяРоссия,П

оволжье,Юг 
Европейскойчасти Рос- 
сии, Урал. 

Географическоеположе

ние. 

Особенностиприродно-

ресурсного 

потенциала,население 

Сравниватьгеографическоеположение;географические 
особенности природно-ресурсного потенциала регионов 

запад-ной части России (в том числе при выполнении 

практическойработы№ 1); 

выделять общие черты природы субъектов Российской 

Феде-рации, входящих в каждый из географических 

районов;объяснять географические различия 

населения и хозяйствагеографическихрайоновзападной 

частиРоссии; 

характеризовать общие и специфические проблемы 

географи-ческихрайоновзападнойчастиРоссии; 
классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуро
вню 

Западный 
макрорегион 
(Европейская 
часть)России 

(16часов) 
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 и хозяйство. 

Социально-

экономические 

иэкологические 

проблемы 

иперспективыразвития. 

Классификация 

субъектовРоссийской

Федерации 

Западного 

макрорегионапоуров

ню 

социально-

экономическо-го 

развития; их 

внутренниеразличия. 
Практическиеработы 

1. Сравнение ЭГП 

двухгеографических 

районовстраны по 

разнымисточникаминф

ормации. 
2. Классификация 
субъектов 

РоссийскойФедера

цииодногоиз 

географических 

районовРоссиипоуро

вню 

социальноэкономическ

огоразвитияна основе 
статистическихданных 

социально-экономического развития (в том 

числе привыполнениипрактической работы№ 

2). 

УПД/Работа с информацией: находить 

информацию,необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных 
задач; 
УКД/Общение: формулировать оценочные 

суждения овоздействии человеческой деятельности 

на окружающуюсредусвоей 
местности,региона. 
УРД/Самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствиерезультатацели. 

Тема 2. Географическ

иеособенност

и 

географических 

Сравнивать географическое положение; 

географическиеособенности природно-ресурсного 

потенциала, 

человеческогокапитала,регионоввосточнойчастиРоссии

(втомчислепри 

Восточный 
макрорегион 
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(Азиатская районов: Сибирь 

иДальний Восток. 

Геогра-

фическоеположение. 
Особенности 
природно-
ресурсногопотенциа
ла, 

выполнениипрактическойработы№1); 
оценивать влияние географического положения 

отдельныхрегионов восточной части России на 

особенности природы,жизньихозяйственную 

деятельностьнаселения; 

выделять общие черты природы субъектов Российской 

Феде-рации, входящих в каждый из географических 

районов;объяснять географические различия 

населения и 

хозяйствагеографическихрайоноввосточнойчастиРосси

и; 

характеризовать общие и специфические проблемы 

географи-ческихрайоноввосточной частиРоссии. 

УПД/Работа с информацией: находить информацию, 

необхо-димую для решения учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

УКД/Общение: формулировать оценочные 

суждения овоздействии человеческой деятельности 

на окружающуюсредусвоейместности, региона. 

часть)России 

(12часов) 

 населениеихозяйство. 

 Социально-
экономические 

 иэкологическиепробле- 

 мы и 

перспективыразви-

тия.Классификация 

субъектов 

РоссийскойФедераци

и 

Восточногомакрорег

ионапоуровню 

социально-

экономическо-го 

развития; их 

внутренниеразличия. 
Практическиеработы 
1. Сравнение 
человеческого 

капиталадвух 

географическихрайо

нов(субъектов 
Российской 
Федерации) 
позаданнымкритериям. 

Тема 3. Федеральныеирегио- Определятьосновныеобщиеразличиярегионовзападной 
Обобщение нальныецелевыепро- ивосточнойчастейстраны; 
знаний граммы.Государственна

я 
характеризоватьцелифедеральныхирегиональныхцелевы
х 

(2часа) программаРоссийской программразвития; 
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 Федерации«Социально-
э- 

объяснятьзначениеразвитияАрктическойзоныдлявсей 

кономическоеразвитие страны. 
Арктическойзоны УКД/Общение:формулироватьоценочныесужденияовозд

ей- 
РоссийскойФедерации» ствиичеловеческой деятельностина 

окружающуюсредусвоей 

 местности,региона,страны в целом. 

 УРД/Самоконтроль(рефлексия):объяснятьпричиныдости 

 жения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

 оценкуприобретённомуопыту;оцениватьсоответствиерез
уль 

 тата цели. 

Раздел6.Россиявсовременноммире(2часа) 

Россия 
в 

современно

ммире 
(2часа) 

Россия в системе 

между-народного 

географическо-го 

разделения труда. Рос-

сия в составе междуна-

родныхэкономических 

и политических 

органи-заций. 

Взаимосвязи Рос-сии 

с другими 

странамимира. 

Россия и 

страныСНГ.ЕврАзЭС

. 

Значение для 

мировойцивилизации 

географиче-ского 

пространства Рос-сии 

как комплекса при-

родных,культурных, 

иэкономическихценно- 
стей.ОбъектыВсемирно
го 
природного и 
культурно-
гонаследияРоссии 
 
 
 

Характеризовать место и роли России в 

мире и еёцивилизационныйвклад. 

приводить примеры объектов Всемирного 

природного икультурногонаследияРоссии. 
УКД/Общение:формулироватьоценочныесужденияо 
динамике, уровне и структуре социально-

экономическогоразвития 

России,местеиролиРоссиивмире. 
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2.1.7. МАТЕМАТИКА 

Для 5-6 классов 

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 приёмам 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 объёме 

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 отнесён 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 приёмов 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 
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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 приёмы 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 приёмами 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). 
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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 нулём. 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, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

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, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. Округление натуральных 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 её 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 
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арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и 

площади прямоугольника, квадрата, объёма 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, объём 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, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 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. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближённое 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 развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
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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 учёного; 

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 учётом 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 её 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 неопределённости, повышению уровня своей 
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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 своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 учётом 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 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
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 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

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 учётом 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

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 приобретённому опыту. 
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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, изображённых 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 объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 
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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 приёмы, 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, объём 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, 
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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, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до 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, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуральными 

числами 

 43   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

2 

Наглядная 

геометрия. 

Линии на 

плоскости 

 12    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

3 
Обыкновенные 

дроби 
 48   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

4 

Наглядная 

геометрия. 

Многоугольни

ки 

 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

5 
Десятичные 

дроби 
 38   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

6 

Наглядная 

геометрия. 

Тела и фигуры 

в пространстве 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

7 
Повторение и 

обобщение 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

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
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
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Натуральные 

числа 
 30   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

2 

Наглядная 

геометрия. 

Прямые на 

плоскости 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

3 Дроби  32   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

4 

Наглядная 

геометрия. 

Симметрия 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

5 
Выражения с 

буквами 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

6 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры на 

плоскости 

 14   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

7 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

 40   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

8 
Представление 

данных 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

9 

Наглядная 

геометрия. 

Фигуры в 

пространстве 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

10 

Повторение, 

обобщение, 

систематизаци

я 

 20   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

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
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
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Десятичная 

система 

счисления. 

Ряд 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0cc0c 

2 

Десятичная 

система 

счисления. 

Ряд 

натуральных 

чисел 

 1      

3 
Натуральный 

ряд. Число 0 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0cafe 

4 
Натуральный 

ряд. Число 0 
 1      

5 

Натуральные 

числа на 

координатной 

прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0e0fc 

6 

Натуральные 

числа на 

координатной 

прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0e2a0 

7 

Натуральные 

числа на 

координатной 

прямой 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0e426 

8 

Сравнение, 

округление 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0ce32 

9 

Сравнение, 

округление 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0cf54 

10 

Сравнение, 

округление 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0d300 

https://m.edsoo.ru/f2a0cc0c
https://m.edsoo.ru/f2a0cc0c
https://m.edsoo.ru/f2a0cafe
https://m.edsoo.ru/f2a0cafe
https://m.edsoo.ru/f2a0e0fc
https://m.edsoo.ru/f2a0e0fc
https://m.edsoo.ru/f2a0e2a0
https://m.edsoo.ru/f2a0e2a0
https://m.edsoo.ru/f2a0e426
https://m.edsoo.ru/f2a0e426
https://m.edsoo.ru/f2a0ce32
https://m.edsoo.ru/f2a0ce32
https://m.edsoo.ru/f2a0cf54
https://m.edsoo.ru/f2a0cf54
https://m.edsoo.ru/f2a0d300
https://m.edsoo.ru/f2a0d300


1246  

11 

Сравнение, 

округление 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0d440 

12 

Сравнение, 

округление 

натуральных 

чисел 

 1      

13 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0eaca 

14 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0f5ba 

15 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0f704 

16 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0fd8a 

17 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1015e 

18 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

10c3a 

19 

Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

10da2 

20 

Свойства нуля 

при сложении 

и умножении, 

свойства 

единицы при 

умножении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

104ec 

21 

Свойства нуля 

при сложении 

и умножении, 

свойства 

единицы при 

умножении 

 1      

22 Переместител  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d440
https://m.edsoo.ru/f2a0d440
https://m.edsoo.ru/f2a0eaca
https://m.edsoo.ru/f2a0eaca
https://m.edsoo.ru/f2a0f5ba
https://m.edsoo.ru/f2a0f5ba
https://m.edsoo.ru/f2a0f704
https://m.edsoo.ru/f2a0f704
https://m.edsoo.ru/f2a0fd8a
https://m.edsoo.ru/f2a0fd8a
https://m.edsoo.ru/f2a1015e
https://m.edsoo.ru/f2a1015e
https://m.edsoo.ru/f2a10c3a
https://m.edsoo.ru/f2a10c3a
https://m.edsoo.ru/f2a10da2
https://m.edsoo.ru/f2a10da2
https://m.edsoo.ru/f2a104ec
https://m.edsoo.ru/f2a104ec
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ьное и 

сочетательное 

свойства 

сложения и 

умножения, 

распределител

ьное свойство 

умножения 

https://m.edsoo.ru/f2a

0ef3e 

23 

Переместител

ьное и 

сочетательное 

свойства 

сложения и 

умножения, 

распределител

ьное свойство 

умножения 

 1      

24 

Переместител

ьное и 

сочетательное 

свойства 

сложения и 

умножения, 

распределител

ьное свойство 

умножения 

 1      

25 

Делители и 

кратные 

числа, 

разложение 

числа на 

множители 

 1      

26 

Делители и 

кратные 

числа, 

разложение 

числа на 

множители 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

116b2 

27 

Делители и 

кратные 

числа, 

разложение 

числа на 

множители 

 1      

28 
Деление с 

остатком 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1116c 

29 
Деление с 

остатком 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

https://m.edsoo.ru/f2a0ef3e
https://m.edsoo.ru/f2a0ef3e
https://m.edsoo.ru/f2a116b2
https://m.edsoo.ru/f2a116b2
https://m.edsoo.ru/f2a1116c
https://m.edsoo.ru/f2a1116c
https://m.edsoo.ru/f2a114fa
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114fa 

30 

Простые и 

составные 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

11a90 

31 

Простые и 

составные 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

11bb2 

32 

Признаки 

делимости на 

2, 5, 10, 3, 9 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

11806 

33 

Признаки 

делимости на 

2, 5, 10, 3, 9 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1196e 

34 

Числовые 

выражения; 

порядок 

действий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

11f18 

35 

Числовые 

выражения; 

порядок 

действий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

12080 

36 

Числовые 

выражения; 

порядок 

действий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

123fa 

37 

Решение 

текстовых 

задач на все 

арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0f894 

38 

Решение 

текстовых 

задач на все 

арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0f9fc 

39 

Решение 

текстовых 

задач на все 

арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

121a2 

40 

Решение 

текстовых 

задач на все 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

12558 

https://m.edsoo.ru/f2a114fa
https://m.edsoo.ru/f2a11a90
https://m.edsoo.ru/f2a11a90
https://m.edsoo.ru/f2a11bb2
https://m.edsoo.ru/f2a11bb2
https://m.edsoo.ru/f2a11806
https://m.edsoo.ru/f2a11806
https://m.edsoo.ru/f2a1196e
https://m.edsoo.ru/f2a1196e
https://m.edsoo.ru/f2a11f18
https://m.edsoo.ru/f2a11f18
https://m.edsoo.ru/f2a12080
https://m.edsoo.ru/f2a12080
https://m.edsoo.ru/f2a123fa
https://m.edsoo.ru/f2a123fa
https://m.edsoo.ru/f2a0f894
https://m.edsoo.ru/f2a0f894
https://m.edsoo.ru/f2a0f9fc
https://m.edsoo.ru/f2a0f9fc
https://m.edsoo.ru/f2a121a2
https://m.edsoo.ru/f2a121a2
https://m.edsoo.ru/f2a12558
https://m.edsoo.ru/f2a12558
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арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

41 

Решение 

текстовых 

задач на все 

арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

12832 

42 

Решение 

текстовых 

задач на все 

арифметическ

ие действия, 

на движение и 

покупки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

12990 

43 

Контрольная 

работа по теме 

"Натуральные 

числа и нуль" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

12cba 

44 

Точка, прямая, 

отрезок, луч. 

Ломаная 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0d54e 

45 

Измерение 

длины 

отрезка, 

метрические 

единицы 

измерения 

длины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0daee 

46 

Измерение 

длины 

отрезка, 

метрические 

единицы 

измерения 

длины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0df3a 

47 
Окружность и 

круг 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0d684 

48 
Окружность и 

круг 
 1      

49 

Практическая 

работа по теме 

"Построение 

узора из 

окружностей" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

0d7e2 

https://m.edsoo.ru/f2a12832
https://m.edsoo.ru/f2a12832
https://m.edsoo.ru/f2a12990
https://m.edsoo.ru/f2a12990
https://m.edsoo.ru/f2a12cba
https://m.edsoo.ru/f2a12cba
https://m.edsoo.ru/f2a0d54e
https://m.edsoo.ru/f2a0d54e
https://m.edsoo.ru/f2a0daee
https://m.edsoo.ru/f2a0daee
https://m.edsoo.ru/f2a0df3a
https://m.edsoo.ru/f2a0df3a
https://m.edsoo.ru/f2a0d684
https://m.edsoo.ru/f2a0d684
https://m.edsoo.ru/f2a0d7e2
https://m.edsoo.ru/f2a0d7e2
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50 

Угол. Прямой, 

острый, тупой 

и развёрнутый 

углы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1302a 

51 

Угол. Прямой, 

острый, тупой 

и развёрнутый 

углы 

 1      

52 
Измерение 

углов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1319c 

53 
Измерение 

углов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

132fa 

54 
Измерение 

углов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

13476 

55 

Практическая 

работа по теме 

"Построение 

углов" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

13606 

56 

Дробь. 

Правильные и 

неправильные 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

13764 

57 

Дробь. 

Правильные и 

неправильные 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

13c8c 

58 

Дробь. 

Правильные и 

неправильные 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

14146 

59 

Дробь. 

Правильные и 

неправильные 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

153f2 

60 

Дробь. 

Правильные и 

неправильные 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

15582 

61 

Основное 

свойство 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

143e4 

62 

Основное 

свойство 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1451a 

63 Основное  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1302a
https://m.edsoo.ru/f2a1302a
https://m.edsoo.ru/f2a1319c
https://m.edsoo.ru/f2a1319c
https://m.edsoo.ru/f2a132fa
https://m.edsoo.ru/f2a132fa
https://m.edsoo.ru/f2a13476
https://m.edsoo.ru/f2a13476
https://m.edsoo.ru/f2a13606
https://m.edsoo.ru/f2a13606
https://m.edsoo.ru/f2a13764
https://m.edsoo.ru/f2a13764
https://m.edsoo.ru/f2a13c8c
https://m.edsoo.ru/f2a13c8c
https://m.edsoo.ru/f2a14146
https://m.edsoo.ru/f2a14146
https://m.edsoo.ru/f2a153f2
https://m.edsoo.ru/f2a153f2
https://m.edsoo.ru/f2a15582
https://m.edsoo.ru/f2a15582
https://m.edsoo.ru/f2a143e4
https://m.edsoo.ru/f2a143e4
https://m.edsoo.ru/f2a1451a
https://m.edsoo.ru/f2a1451a
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свойство 

дроби 

https://m.edsoo.ru/f2a

1463c 

64 

Основное 

свойство 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1475e 

65 

Основное 

свойство 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

14c90 

66 

Основное 

свойство 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

14de4 

67 

Основное 

свойство 

дроби 

 1      

68 
Сравнение 

дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

14f74 

69 
Сравнение 

дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

151f4 

70 
Сравнение 

дробей 
 1      

71 
Сравнение 

дробей 
 1      

72 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

17cc4 

73 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

17e54 

74 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1802a 

75 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

181ce 

76 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1835e 

77 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1      

https://m.edsoo.ru/f2a1463c
https://m.edsoo.ru/f2a1463c
https://m.edsoo.ru/f2a1475e
https://m.edsoo.ru/f2a1475e
https://m.edsoo.ru/f2a14c90
https://m.edsoo.ru/f2a14c90
https://m.edsoo.ru/f2a14de4
https://m.edsoo.ru/f2a14de4
https://m.edsoo.ru/f2a14f74
https://m.edsoo.ru/f2a14f74
https://m.edsoo.ru/f2a151f4
https://m.edsoo.ru/f2a151f4
https://m.edsoo.ru/f2a17cc4
https://m.edsoo.ru/f2a17cc4
https://m.edsoo.ru/f2a17e54
https://m.edsoo.ru/f2a17e54
https://m.edsoo.ru/f2a1802a
https://m.edsoo.ru/f2a1802a
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a1835e
https://m.edsoo.ru/f2a1835e
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78 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1      

79 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

 1      

80 
Смешанная 

дробь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1592e 

81 
Смешанная 

дробь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

15a5a 

82 
Смешанная 

дробь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

15b68 

83 
Смешанная 

дробь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

15e2e 

84 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

184e4 

85 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18692 

86 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18a20 

87 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18b56 

88 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

19088 

https://m.edsoo.ru/f2a1592e
https://m.edsoo.ru/f2a1592e
https://m.edsoo.ru/f2a15a5a
https://m.edsoo.ru/f2a15a5a
https://m.edsoo.ru/f2a15b68
https://m.edsoo.ru/f2a15b68
https://m.edsoo.ru/f2a15e2e
https://m.edsoo.ru/f2a15e2e
https://m.edsoo.ru/f2a184e4
https://m.edsoo.ru/f2a184e4
https://m.edsoo.ru/f2a18692
https://m.edsoo.ru/f2a18692
https://m.edsoo.ru/f2a18a20
https://m.edsoo.ru/f2a18a20
https://m.edsoo.ru/f2a18b56
https://m.edsoo.ru/f2a18b56
https://m.edsoo.ru/f2a19088
https://m.edsoo.ru/f2a19088


1253  

ные дроби 

89 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

19560 

90 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

196a0 

91 

Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей; 

взаимнообрат

ные дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

198da 

92 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

181ce 

93 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1835e 

94 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18c5a 

95 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18e76 

https://m.edsoo.ru/f2a19560
https://m.edsoo.ru/f2a19560
https://m.edsoo.ru/f2a196a0
https://m.edsoo.ru/f2a196a0
https://m.edsoo.ru/f2a198da
https://m.edsoo.ru/f2a198da
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a1835e
https://m.edsoo.ru/f2a1835e
https://m.edsoo.ru/f2a18c5a
https://m.edsoo.ru/f2a18c5a
https://m.edsoo.ru/f2a18e76
https://m.edsoo.ru/f2a18e76
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задачи на 

дроби 

96 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

18f7a 

97 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

199f2 

98 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

19c2c 

99 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a1d6 

100 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a2ee 

101 

Применение 

букв для 

записи 

математическ

их выражений 

и 

предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a3fc 

https://m.edsoo.ru/f2a18f7a
https://m.edsoo.ru/f2a18f7a
https://m.edsoo.ru/f2a199f2
https://m.edsoo.ru/f2a199f2
https://m.edsoo.ru/f2a19c2c
https://m.edsoo.ru/f2a19c2c
https://m.edsoo.ru/f2a1a1d6
https://m.edsoo.ru/f2a1a1d6
https://m.edsoo.ru/f2a1a2ee
https://m.edsoo.ru/f2a1a2ee
https://m.edsoo.ru/f2a1a3fc
https://m.edsoo.ru/f2a1a3fc
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102 

Применение 

букв для 

записи 

математическ

их выражений 

и 

предложений 

 1      

103 

Контрольная 

работа по теме 

"Обыкновенн

ые дроби" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a51e 

104 

Многоугольни

ки. 

Четырёхуголь

ник, 

прямоугольни

к, квадрат 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

16ae0 

105 

Многоугольни

ки. 

Четырёхуголь

ник, 

прямоугольни

к, квадрат 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

16c7a 

106 

Практическая 

работа по теме 

"Построение 

прямоугольни

ка с 

заданными 

сторонами на 

нелинованной 

бумаге" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

16e1e 

107 Треугольник  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

16194 

108 Треугольник  1      

109 

Площадь и 

периметр 

прямоугольни

ка и 

многоугольни

ков, 

составленных 

из 

прямоугольни

ков, единицы 

измерения 

площади 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

16fe0 

110 Площадь и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a51e
https://m.edsoo.ru/f2a1a51e
https://m.edsoo.ru/f2a16ae0
https://m.edsoo.ru/f2a16ae0
https://m.edsoo.ru/f2a16c7a
https://m.edsoo.ru/f2a16c7a
https://m.edsoo.ru/f2a16e1e
https://m.edsoo.ru/f2a16e1e
https://m.edsoo.ru/f2a16194
https://m.edsoo.ru/f2a16194
https://m.edsoo.ru/f2a16fe0
https://m.edsoo.ru/f2a16fe0
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периметр 

прямоугольни

ка и 

многоугольни

ков, 

составленных 

из 

прямоугольни

ков, единицы 

измерения 

площади 

https://m.edsoo.ru/f2a

17184 

111 

Площадь и 

периметр 

прямоугольни

ка и 

многоугольни

ков, 

составленных 

из 

прямоугольни

ков, единицы 

измерения 

площади 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

17328 

112 

Периметр 

многоугольни

ка 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1691e 

113 

Периметр 

многоугольни

ка 

 1      

114 
Десятичная 

запись дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1b55e 

115 
Десятичная 

запись дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1b87e 

116 
Десятичная 

запись дробей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1bcfc 

117 

Сравнение 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1c49a 

118 

Сравнение 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1c63e 

119 

Сравнение 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1cb02 

120 
Сравнение 

десятичных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

https://m.edsoo.ru/f2a17184
https://m.edsoo.ru/f2a17184
https://m.edsoo.ru/f2a17328
https://m.edsoo.ru/f2a17328
https://m.edsoo.ru/f2a1691e
https://m.edsoo.ru/f2a1691e
https://m.edsoo.ru/f2a1b55e
https://m.edsoo.ru/f2a1b55e
https://m.edsoo.ru/f2a1b87e
https://m.edsoo.ru/f2a1b87e
https://m.edsoo.ru/f2a1bcfc
https://m.edsoo.ru/f2a1bcfc
https://m.edsoo.ru/f2a1c49a
https://m.edsoo.ru/f2a1c49a
https://m.edsoo.ru/f2a1c63e
https://m.edsoo.ru/f2a1c63e
https://m.edsoo.ru/f2a1cb02
https://m.edsoo.ru/f2a1cb02
https://m.edsoo.ru/f2a1cc2e
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дробей 1cc2e 

121 

Сравнение 

десятичных 

дробей 

 1      

122 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1ce4a 

123 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1cf62 

124 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d174 

125 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d516 

126 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d64c 

127 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d750 

128 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d85e 

129 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1d962 

130 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1da7a 

131 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1db88 

132 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e01a 

133 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e150 

134 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e268 

135 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e3da 

136 
Действия с 

десятичными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

https://m.edsoo.ru/f2a1cc2e
https://m.edsoo.ru/f2a1ce4a
https://m.edsoo.ru/f2a1ce4a
https://m.edsoo.ru/f2a1cf62
https://m.edsoo.ru/f2a1cf62
https://m.edsoo.ru/f2a1d174
https://m.edsoo.ru/f2a1d174
https://m.edsoo.ru/f2a1d516
https://m.edsoo.ru/f2a1d516
https://m.edsoo.ru/f2a1d64c
https://m.edsoo.ru/f2a1d64c
https://m.edsoo.ru/f2a1d750
https://m.edsoo.ru/f2a1d750
https://m.edsoo.ru/f2a1d85e
https://m.edsoo.ru/f2a1d85e
https://m.edsoo.ru/f2a1d962
https://m.edsoo.ru/f2a1d962
https://m.edsoo.ru/f2a1da7a
https://m.edsoo.ru/f2a1da7a
https://m.edsoo.ru/f2a1db88
https://m.edsoo.ru/f2a1db88
https://m.edsoo.ru/f2a1e01a
https://m.edsoo.ru/f2a1e01a
https://m.edsoo.ru/f2a1e150
https://m.edsoo.ru/f2a1e150
https://m.edsoo.ru/f2a1e268
https://m.edsoo.ru/f2a1e268
https://m.edsoo.ru/f2a1e3da
https://m.edsoo.ru/f2a1e3da
https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
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дробями 1e4f2 

137 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e4f2 

138 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e5f6 

139 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e704 

140 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 1      

141 

Округление 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1e826 

142 

Округление 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1eb50 

143 

Округление 

десятичных 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1ec68 

144 

Округление 

десятичных 

дробей 

 1      

145 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1ed8a 

146 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1ef10 

147 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1f028 

https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
https://m.edsoo.ru/f2a1e5f6
https://m.edsoo.ru/f2a1e5f6
https://m.edsoo.ru/f2a1e704
https://m.edsoo.ru/f2a1e704
https://m.edsoo.ru/f2a1e826
https://m.edsoo.ru/f2a1e826
https://m.edsoo.ru/f2a1eb50
https://m.edsoo.ru/f2a1eb50
https://m.edsoo.ru/f2a1ec68
https://m.edsoo.ru/f2a1ec68
https://m.edsoo.ru/f2a1ed8a
https://m.edsoo.ru/f2a1ed8a
https://m.edsoo.ru/f2a1ef10
https://m.edsoo.ru/f2a1ef10
https://m.edsoo.ru/f2a1f028
https://m.edsoo.ru/f2a1f028
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148 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1f136 

149 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1      

150 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби. 

Основные 

задачи на 

дроби 

 1      

151 

Контрольная 

работа по теме 

"Десятичные 

дроби" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1f23a 

152 

Многогранник

и. 

Изображение 

многогранник

ов. Модели 

пространствен

ных тел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a69a 

153 

Многогранник

и. 

Изображение 

многогранник

ов. Модели 

пространствен

ных тел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1ad2a 

154 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед, куб. 

Развёртки 

куба и 

параллелепип

еда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a802 

https://m.edsoo.ru/f2a1f136
https://m.edsoo.ru/f2a1f136
https://m.edsoo.ru/f2a1f23a
https://m.edsoo.ru/f2a1f23a
https://m.edsoo.ru/f2a1a69a
https://m.edsoo.ru/f2a1a69a
https://m.edsoo.ru/f2a1ad2a
https://m.edsoo.ru/f2a1ad2a
https://m.edsoo.ru/f2a1a802
https://m.edsoo.ru/f2a1a802


1260  

155 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед, куб. 

Развёртки 

куба и 

параллелепип

еда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1a924 

156 

Практическая 

работа по теме 

"Развёртка 

куба" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1aef6 

157 

Объём куба, 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1b09a 

158 

Объём куба, 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1b248 

159 

Объём куба, 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 1      

160 

Объём куба, 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 1      

161 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1f76c 

162 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1f924 

163 

Повторение 

основных 

понятий и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1faaa 

https://m.edsoo.ru/f2a1a924
https://m.edsoo.ru/f2a1a924
https://m.edsoo.ru/f2a1aef6
https://m.edsoo.ru/f2a1aef6
https://m.edsoo.ru/f2a1b09a
https://m.edsoo.ru/f2a1b09a
https://m.edsoo.ru/f2a1b248
https://m.edsoo.ru/f2a1b248
https://m.edsoo.ru/f2a1f76c
https://m.edsoo.ru/f2a1f76c
https://m.edsoo.ru/f2a1f924
https://m.edsoo.ru/f2a1f924
https://m.edsoo.ru/f2a1faaa
https://m.edsoo.ru/f2a1faaa
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методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

164 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1fc08 

165 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

1feec 

166 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

200a4 

167 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1     

168 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

201f8 

169 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

20388 

170 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов курса 

5 класса, 

обобщение 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a

2069e 

https://m.edsoo.ru/f2a1fc08
https://m.edsoo.ru/f2a1fc08
https://m.edsoo.ru/f2a1feec
https://m.edsoo.ru/f2a1feec
https://m.edsoo.ru/f2a200a4
https://m.edsoo.ru/f2a200a4
https://m.edsoo.ru/f2a201f8
https://m.edsoo.ru/f2a201f8
https://m.edsoo.ru/f2a20388
https://m.edsoo.ru/f2a20388
https://m.edsoo.ru/f2a2069e
https://m.edsoo.ru/f2a2069e
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   4   4   
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 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a208ec 

2 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a20aea 

3 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2140e 

4 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a21580 

5 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a216de 

6 

Арифметическ

ие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2180a 

7 

Числовые 

выражения, 

порядок 

действий, 

использование 

скобок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a20c48 

8 Числовые  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a208ec
https://m.edsoo.ru/f2a208ec
https://m.edsoo.ru/f2a20aea
https://m.edsoo.ru/f2a20aea
https://m.edsoo.ru/f2a2140e
https://m.edsoo.ru/f2a2140e
https://m.edsoo.ru/f2a21580
https://m.edsoo.ru/f2a21580
https://m.edsoo.ru/f2a216de
https://m.edsoo.ru/f2a216de
https://m.edsoo.ru/f2a2180a
https://m.edsoo.ru/f2a2180a
https://m.edsoo.ru/f2a20c48
https://m.edsoo.ru/f2a20c48
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выражения, 

порядок 

действий, 

использование 

скобок 

https://m.edsoo.ru/f2

a20d6a 

9 

Числовые 

выражения, 

порядок 

действий, 

использование 

скобок 

 1      

10 

Числовые 

выражения, 

порядок 

действий, 

использование 

скобок 

 1      

11 

Числовые 

выражения, 

порядок 

действий, 

использование 

скобок 

 1      

12 

Округление 

натуральных 

чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a21274 

13 

Округление 

натуральных 

чисел 

 1      

14 

Округление 

натуральных 

чисел 

 1      

15 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a22a3e 

16 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a22b9c 

17 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2340c 

https://m.edsoo.ru/f2a20d6a
https://m.edsoo.ru/f2a20d6a
https://m.edsoo.ru/f2a21274
https://m.edsoo.ru/f2a21274
https://m.edsoo.ru/f2a22a3e
https://m.edsoo.ru/f2a22a3e
https://m.edsoo.ru/f2a22b9c
https://m.edsoo.ru/f2a22b9c
https://m.edsoo.ru/f2a2340c
https://m.edsoo.ru/f2a2340c
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общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

18 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

 1      

19 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

 1      

20 

Делители и 

кратные числа; 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

 1      

21 

Делимость 

суммы и 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a22d2c 

22 

Делимость 

суммы и 

произведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a23254 

23 
Деление с 

остатком 
 1      

24 
Деление с 

остатком 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24104 

25 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a21e90 

26 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2226e 

27 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a22412 

28 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a226e2 

https://m.edsoo.ru/f2a22d2c
https://m.edsoo.ru/f2a22d2c
https://m.edsoo.ru/f2a23254
https://m.edsoo.ru/f2a23254
https://m.edsoo.ru/f2a24104
https://m.edsoo.ru/f2a24104
https://m.edsoo.ru/f2a21e90
https://m.edsoo.ru/f2a21e90
https://m.edsoo.ru/f2a2226e
https://m.edsoo.ru/f2a2226e
https://m.edsoo.ru/f2a22412
https://m.edsoo.ru/f2a22412
https://m.edsoo.ru/f2a226e2
https://m.edsoo.ru/f2a226e2
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29 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a228a4 

30 

Контрольная 

работа по теме 

"Натуральные 

числа" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a242a8 

31 
Перпендикуля

рные прямые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24442 

32 
Перпендикуля

рные прямые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24596 

33 
Параллельные 

прямые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a248d4 

34 
Параллельные 

прямые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24a32 

35 

Расстояние 

между двумя 

точками, от 

точки до 

прямой, длина 

маршрута на 

квадратной 

сетке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24776 

36 

Расстояние 

между двумя 

точками, от 

точки до 

прямой, длина 

маршрута на 

квадратной 

сетке 

 1      

37 

Расстояние 

между двумя 

точками, от 

точки до 

прямой, длина 

маршрута на 

квадратной 

сетке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a24eb0 

38 

Обыкновенная 

дробь, 

основное 

свойство 

дроби, 

сокращение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a261fc 

https://m.edsoo.ru/f2a228a4
https://m.edsoo.ru/f2a228a4
https://m.edsoo.ru/f2a242a8
https://m.edsoo.ru/f2a242a8
https://m.edsoo.ru/f2a24442
https://m.edsoo.ru/f2a24442
https://m.edsoo.ru/f2a24596
https://m.edsoo.ru/f2a24596
https://m.edsoo.ru/f2a248d4
https://m.edsoo.ru/f2a248d4
https://m.edsoo.ru/f2a24a32
https://m.edsoo.ru/f2a24a32
https://m.edsoo.ru/f2a24776
https://m.edsoo.ru/f2a24776
https://m.edsoo.ru/f2a24eb0
https://m.edsoo.ru/f2a24eb0
https://m.edsoo.ru/f2a261fc
https://m.edsoo.ru/f2a261fc
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дробей 

39 

Обыкновенная 

дробь, 

основное 

свойство 

дроби, 

сокращение 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a26670 

40 

Обыкновенная 

дробь, 

основное 

свойство 

дроби, 

сокращение 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a26936 

41 

Обыкновенная 

дробь, 

основное 

свойство 

дроби, 

сокращение 

дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a26ab2 

42 

Сравнение и 

упорядочиван

ие дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2721e 

43 

Сравнение и 

упорядочиван

ие дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2749e 

44 

Сравнение и 

упорядочиван

ие дробей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a275ac 

45 

Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2638c 

46 

Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

 1      

47 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a276c4 

48 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенны

ми и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a277dc 

https://m.edsoo.ru/f2a26670
https://m.edsoo.ru/f2a26670
https://m.edsoo.ru/f2a26936
https://m.edsoo.ru/f2a26936
https://m.edsoo.ru/f2a26ab2
https://m.edsoo.ru/f2a26ab2
https://m.edsoo.ru/f2a2721e
https://m.edsoo.ru/f2a2721e
https://m.edsoo.ru/f2a2749e
https://m.edsoo.ru/f2a2749e
https://m.edsoo.ru/f2a275ac
https://m.edsoo.ru/f2a275ac
https://m.edsoo.ru/f2a2638c
https://m.edsoo.ru/f2a2638c
https://m.edsoo.ru/f2a276c4
https://m.edsoo.ru/f2a276c4
https://m.edsoo.ru/f2a277dc
https://m.edsoo.ru/f2a277dc
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десятичными 

дробями 

49 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a27d40 

50 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a27ec6 

51 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a27c00 

52 Отношение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a282c2 

53 Отношение  1      

54 

Деление в 

данном 

отношении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a28448 

55 

Деление в 

данном 

отношении 

 1      

56 
Масштаб, 

пропорция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a28a7e 

57 
Масштаб, 

пропорция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a28c22 

58 
Понятие 

процента 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a28d76 

59 
Понятие 

процента 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a28efc 

60 

Вычисление 

процента от 

величины и 

величины по 

её проценту 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29064 

61 Вычисление  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a27d40
https://m.edsoo.ru/f2a27d40
https://m.edsoo.ru/f2a27ec6
https://m.edsoo.ru/f2a27ec6
https://m.edsoo.ru/f2a27c00
https://m.edsoo.ru/f2a27c00
https://m.edsoo.ru/f2a282c2
https://m.edsoo.ru/f2a282c2
https://m.edsoo.ru/f2a28448
https://m.edsoo.ru/f2a28448
https://m.edsoo.ru/f2a28a7e
https://m.edsoo.ru/f2a28a7e
https://m.edsoo.ru/f2a28c22
https://m.edsoo.ru/f2a28c22
https://m.edsoo.ru/f2a28d76
https://m.edsoo.ru/f2a28d76
https://m.edsoo.ru/f2a28efc
https://m.edsoo.ru/f2a28efc
https://m.edsoo.ru/f2a29064
https://m.edsoo.ru/f2a29064
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процента от 

величины и 

величины по 

её проценту 

https://m.edsoo.ru/f2

a291e0 

62 

Вычисление 

процента от 

величины и 

величины по 

её проценту 

 1      

63 

Вычисление 

процента от 

величины и 

величины по 

её проценту 

 1      

64 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби и 

проценты 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a26512 

65 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби и 

проценты 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2818c 

66 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби и 

проценты 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29546 

67 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

дроби и 

проценты 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29a46 

68 

Контрольная 

работа по теме 

"Дроби" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29d34 

69 

Практическая 

работа по теме 

"Отношение 

длины 

окружности к 

её диаметру" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29bea 

70 
Осевая 

симметрия. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

https://m.edsoo.ru/f2a291e0
https://m.edsoo.ru/f2a291e0
https://m.edsoo.ru/f2a26512
https://m.edsoo.ru/f2a26512
https://m.edsoo.ru/f2a2818c
https://m.edsoo.ru/f2a2818c
https://m.edsoo.ru/f2a29546
https://m.edsoo.ru/f2a29546
https://m.edsoo.ru/f2a29a46
https://m.edsoo.ru/f2a29a46
https://m.edsoo.ru/f2a29d34
https://m.edsoo.ru/f2a29d34
https://m.edsoo.ru/f2a29bea
https://m.edsoo.ru/f2a29bea
https://m.edsoo.ru/f2a2509a
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Центральная 

симметрия 

a2509a 

71 

Осевая 

симметрия. 

Центральная 

симметрия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a25428 

72 

Построение 

симметричных 

фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a252ca 

73 

Построение 

симметричных 

фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a257fc 

74 

Практическая 

работа по теме 

"Осевая 

симметрия" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2598c 

75 
Симметрия в 

пространстве 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a25ae0 

76 

Применение 

букв для 

записи 

математически

х выражений и 

предложений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2b274 

77 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2b972 

78 

Буквенные 

равенства, 

нахождение 

неизвестного 

компонента 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2bada 

79 

Буквенные 

равенства, 

нахождение 

неизвестного 

компонента 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2bbe8 

80 Формулы  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2bd14 

81 Формулы  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2be40 

82 

Четырёхуголь

ник, примеры 

четырёхугольн

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2a19e 

https://m.edsoo.ru/f2a2509a
https://m.edsoo.ru/f2a25428
https://m.edsoo.ru/f2a25428
https://m.edsoo.ru/f2a252ca
https://m.edsoo.ru/f2a252ca
https://m.edsoo.ru/f2a257fc
https://m.edsoo.ru/f2a257fc
https://m.edsoo.ru/f2a2598c
https://m.edsoo.ru/f2a2598c
https://m.edsoo.ru/f2a25ae0
https://m.edsoo.ru/f2a25ae0
https://m.edsoo.ru/f2a2b274
https://m.edsoo.ru/f2a2b274
https://m.edsoo.ru/f2a2b972
https://m.edsoo.ru/f2a2b972
https://m.edsoo.ru/f2a2bada
https://m.edsoo.ru/f2a2bada
https://m.edsoo.ru/f2a2bbe8
https://m.edsoo.ru/f2a2bbe8
https://m.edsoo.ru/f2a2bd14
https://m.edsoo.ru/f2a2bd14
https://m.edsoo.ru/f2a2be40
https://m.edsoo.ru/f2a2be40
https://m.edsoo.ru/f2a2a19e
https://m.edsoo.ru/f2a2a19e
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иков 

83 

Прямоугольни

к, квадрат: 

свойства 

сторон, углов, 

диагоналей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2a2f2 

84 

Прямоугольни

к, квадрат: 

свойства 

сторон, углов, 

диагоналей 

 1      

85 

Измерение 

углов. Виды 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2a75c 

86 

Измерение 

углов. Виды 

треугольников 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ab94 

87 

Периметр 

многоугольни

ка 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a29eb0 

88 

Периметр 

многоугольни

ка 

 1      

89 
Площадь 

фигуры 
 1      

90 
Площадь 

фигуры 
 1      

91 

Формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка 

 1      

92 

Формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка 

 1      

93 

Приближённое 

измерение 

площади 

фигур 

 1      

94 

Практическая 

работа по теме 

"Площадь 

круга" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ae8c 

95 

Контрольная 

работа по теме 

"Выражения с 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/f2a2a2f2
https://m.edsoo.ru/f2a2a2f2
https://m.edsoo.ru/f2a2a75c
https://m.edsoo.ru/f2a2a75c
https://m.edsoo.ru/f2a2ab94
https://m.edsoo.ru/f2a2ab94
https://m.edsoo.ru/f2a29eb0
https://m.edsoo.ru/f2a29eb0
https://m.edsoo.ru/f2a2ae8c
https://m.edsoo.ru/f2a2ae8c
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буквами. 

Фигуры на 

плоскости" 

96 Целые числа  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2bf6c 

97 Целые числа  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2c07a 

98 Целые числа  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2c17e 

99 

Модуль числа, 

геометрическа

я 

интерпретация 

модуля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2c886 

100 

Модуль числа, 

геометрическа

я 

интерпретация 

модуля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ca3e 

101 

Модуль числа, 

геометрическа

я 

интерпретация 

модуля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2cba6 

102 

Модуль числа, 

геометрическа

я 

интерпретация 

модуля 

 1      

103 

Модуль числа, 

геометрическа

я 

интерпретация 

модуля 

 1      

104 
Числовые 

промежутки 
 1      

105 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

 1      

106 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа 

 1      

107 Сравнение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2bf6c
https://m.edsoo.ru/f2a2bf6c
https://m.edsoo.ru/f2a2c07a
https://m.edsoo.ru/f2a2c07a
https://m.edsoo.ru/f2a2c17e
https://m.edsoo.ru/f2a2c17e
https://m.edsoo.ru/f2a2c886
https://m.edsoo.ru/f2a2c886
https://m.edsoo.ru/f2a2ca3e
https://m.edsoo.ru/f2a2ca3e
https://m.edsoo.ru/f2a2cba6
https://m.edsoo.ru/f2a2cba6
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положительны

х и 

отрицательны

х чисел 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ce30 

108 

Сравнение 

положительны

х и 

отрицательны

х чисел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2cf48 

109 

Сравнение 

положительны

х и 

отрицательны

х чисел 

 1      

110 

Сравнение 

положительны

х и 

отрицательны

х чисел 

 1      

111 

Сравнение 

положительны

х и 

отрицательны

х чисел 

 1      

112 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2d830 

113 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2d984 

114 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2dab0 

115 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ddee 

116 Арифметическ  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ce30
https://m.edsoo.ru/f2a2ce30
https://m.edsoo.ru/f2a2cf48
https://m.edsoo.ru/f2a2cf48
https://m.edsoo.ru/f2a2d830
https://m.edsoo.ru/f2a2d830
https://m.edsoo.ru/f2a2d984
https://m.edsoo.ru/f2a2d984
https://m.edsoo.ru/f2a2dab0
https://m.edsoo.ru/f2a2dab0
https://m.edsoo.ru/f2a2ddee
https://m.edsoo.ru/f2a2ddee
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ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

https://m.edsoo.ru/f2

a2defc 

117 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2e384 

118 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2e5f0 

119 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2e762 

120 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2eb90 

121 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ecf8 

122 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2ee10 

123 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a2f248 

124 
Арифметическ

ие действия с 
 1      

https://m.edsoo.ru/f2a2defc
https://m.edsoo.ru/f2a2defc
https://m.edsoo.ru/f2a2e384
https://m.edsoo.ru/f2a2e384
https://m.edsoo.ru/f2a2e5f0
https://m.edsoo.ru/f2a2e5f0
https://m.edsoo.ru/f2a2e762
https://m.edsoo.ru/f2a2e762
https://m.edsoo.ru/f2a2eb90
https://m.edsoo.ru/f2a2eb90
https://m.edsoo.ru/f2a2ecf8
https://m.edsoo.ru/f2a2ecf8
https://m.edsoo.ru/f2a2ee10
https://m.edsoo.ru/f2a2ee10
https://m.edsoo.ru/f2a2f248
https://m.edsoo.ru/f2a2f248


1275  

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

125 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

126 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

127 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

128 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

129 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

130 

Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательны

ми числами 

 1      

131 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3035a 

132 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a304c2 

133 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a305e4 

https://m.edsoo.ru/f2a3035a
https://m.edsoo.ru/f2a3035a
https://m.edsoo.ru/f2a304c2
https://m.edsoo.ru/f2a304c2
https://m.edsoo.ru/f2a305e4
https://m.edsoo.ru/f2a305e4
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134 

Решение 

текстовых 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a30706 

135 

Контрольная 

работа по 

темам 

"Буквенные 

выражения. 

Положительн

ые и 

отрицательные 

числа" 

 1   1     

136 

Прямоугольна

я система 

координат на 

плоскости 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a30ca6 

137 

Координаты 

точки на 

плоскости, 

абсцисса и 

ордината 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a311d8 

138 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3178c 

139 

Практическая 

работа по теме 

"Построение 

диаграмм" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a318ae 

140 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

данные, 

представленны

е в таблицах и 

на диаграммах 

 1      

141 

Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

данные, 

представленны

е в таблицах и 

на диаграммах 

 1      

142 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб, призма, 

пирамида, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a319c6 

https://m.edsoo.ru/f2a30706
https://m.edsoo.ru/f2a30706
https://m.edsoo.ru/f2a30ca6
https://m.edsoo.ru/f2a30ca6
https://m.edsoo.ru/f2a311d8
https://m.edsoo.ru/f2a311d8
https://m.edsoo.ru/f2a3178c
https://m.edsoo.ru/f2a3178c
https://m.edsoo.ru/f2a318ae
https://m.edsoo.ru/f2a318ae
https://m.edsoo.ru/f2a319c6
https://m.edsoo.ru/f2a319c6
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конус, 

цилиндр, шар 

и сфера 

143 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб, призма, 

пирамида, 

конус, 

цилиндр, шар 

и сфера 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a31afc 

144 

Изображение 

пространствен

ных фигур 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3206a 

145 

Изображение 

пространствен

ных фигур 

 1      

146 

Примеры 

развёрток 

многогранник

ов, цилиндра и 

конуса 

 1      

147 

Практическая 

работа по теме 

"Создание 

моделей 

пространствен

ных фигур" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3252e 

148 

Понятие 

объёма; 

единицы 

измерения 

объёма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a321c8 

149 

Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, куба, 

формулы 

объёма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3234e 

150 

Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, куба, 

формулы 

объёма 

 1      

151 
Повторение 

основных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

https://m.edsoo.ru/f2a31afc
https://m.edsoo.ru/f2a31afc
https://m.edsoo.ru/f2a3206a
https://m.edsoo.ru/f2a3206a
https://m.edsoo.ru/f2a3252e
https://m.edsoo.ru/f2a3252e
https://m.edsoo.ru/f2a321c8
https://m.edsoo.ru/f2a321c8
https://m.edsoo.ru/f2a3234e
https://m.edsoo.ru/f2a3234e
https://m.edsoo.ru/f2a328f8
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понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

a328f8 

152 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a32a9c 

153 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a32bd2 

154 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3312c 

155 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33352 

156 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33596 

https://m.edsoo.ru/f2a328f8
https://m.edsoo.ru/f2a32a9c
https://m.edsoo.ru/f2a32a9c
https://m.edsoo.ru/f2a32bd2
https://m.edsoo.ru/f2a32bd2
https://m.edsoo.ru/f2a3312c
https://m.edsoo.ru/f2a3312c
https://m.edsoo.ru/f2a33352
https://m.edsoo.ru/f2a33352
https://m.edsoo.ru/f2a33596
https://m.edsoo.ru/f2a33596


1279  

систематизаци

я знаний 

157 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33780 

158 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a338b6 

159 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a339ce 

160 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33ad2 

161 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33bd6 

162 

Повторение 

основных 

понятий и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a33f46 

https://m.edsoo.ru/f2a33780
https://m.edsoo.ru/f2a33780
https://m.edsoo.ru/f2a338b6
https://m.edsoo.ru/f2a338b6
https://m.edsoo.ru/f2a339ce
https://m.edsoo.ru/f2a339ce
https://m.edsoo.ru/f2a33ad2
https://m.edsoo.ru/f2a33ad2
https://m.edsoo.ru/f2a33bd6
https://m.edsoo.ru/f2a33bd6
https://m.edsoo.ru/f2a33f46
https://m.edsoo.ru/f2a33f46
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методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

163 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a340b8 

164 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3420c 

165 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3432e 

166 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a34478 

167 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   1     

168 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a3482e 

https://m.edsoo.ru/f2a340b8
https://m.edsoo.ru/f2a340b8
https://m.edsoo.ru/f2a3420c
https://m.edsoo.ru/f2a3420c
https://m.edsoo.ru/f2a3432e
https://m.edsoo.ru/f2a3432e
https://m.edsoo.ru/f2a34478
https://m.edsoo.ru/f2a34478
https://m.edsoo.ru/f2a3482e
https://m.edsoo.ru/f2a3482e
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классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

169 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a34950 

170 

Повторение 

основных 

понятий и 

методов 

курсов 5 и 6 

классов, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2

a34d2e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   5   5   

https://m.edsoo.ru/f2a34950
https://m.edsoo.ru/f2a34950
https://m.edsoo.ru/f2a34d2e
https://m.edsoo.ru/f2a34d2e
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Для 7-9 классов  

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
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Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—9 

КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной 

рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 

всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую 

систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 
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Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени 

для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как 

примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего 

учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных 

часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить 

усилия на преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и 

контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или 

уменьшить число учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным 

критерием, является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

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

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

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 учётом 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 проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
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сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

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

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены по 

годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — 

курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, 

что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач.
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 

числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 

формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 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 объёме 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 отнесён 

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 приёмов 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 учащихся 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, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности 

приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 
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производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе 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 курсе «Математики» 5—6 классов 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 в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 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 нулём. 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 
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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, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 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, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 класс 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

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 
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задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 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, объёма 

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, объём 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, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. 

Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. 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. Приближённое 

измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 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 развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать 
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достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

5 класс 

 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

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, изображённых 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 объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 
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 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

6 класс 

 

Числа и вычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

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 приёмы, 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, объёма 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, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 
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выражать одни единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертёжные 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, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО  КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5класс(неменее170ч) 

 

Названиера

здела(темы)

курса(число 
часов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронные(

цифровыеобр

азовательные 
ресурсы) 

Натуральны

ечисла. 

Действиясна

туральными

числами(43ч

) 

Десятичная
 систем
а 
счисления.   
 Ряднатур
альных  
 чисел.На
туральныйряд.Число0.Н
атуральныечисланакоор
динатной 
 прямой.
Сравнение,
 округлен
иенатуральныхчисел. 

Арифметическиедействи
яснатуральными
 числам
и.Свойствануля  при  
сложениииумножении,св
ойстваединицыприумнож
ении.Переместительное 
 исочета
тельное
 свойств
асложенияиумножения,р
аспределительноесвойств
оумножения. 

Делителиикратныечисла
,разложение       числа       
на 
множители.     Деление      
с 

Читать, записывать, 
сравниватьнатуральные 
числа; 
предлагатьиобсуждать
 способ
ыупорядочиваниячисел. 
Изображать
 координатн
уюпрямую, отмечать числа 
точкаминакоординатной 
прямой,находитькоординат
ыточки. 
Исследовать
 свойст
ванатурального ряда, чисел 0 
и 1 
присложениииумножении. 
Использовать
 правил
о 
округления натуральных 
чисел.Выполнять
 арифметическ
иедействияс 
натуральнымичислами,вычис
лятьзначениячисловыхвыра
женийсоскобкамиибезскобок
. 
Записывать произведение в 
видестепени, читать
 степени,использ

овать терминологию 
(основание,
 показатель
), 
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 остатком.Простыеисост
авныечисла.Признакиде
лимостина2,5,10,3,9. 

Степеньснатуральнымпо
казателем. 

вычислятьзначениястепене
й.Выполнятьприкидкуиоце
нкузначений числовых
 выражений,предла
гатьиприменятьприѐмыпр
оверкивычислений. 
Использоватьпривычислени
яхпереместительноеисочетате
льноесвойствасложенияиумно
жения,распределительное
 свойств
оумножения;формулировать
иприменять
 правил
а 
преобразования
 числов
ыхвыражений   на   основе   
свойств 
арифметическихдействий. 
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 Числовые
 выражени
я;порядокдействий. 

Решение текстовых 
задач навсе
 арифметическ
иедействия,надвижени
еипокупки 

Исследовать 
 числовыезако
номерности,выдвигатьиобосно
вывать 
 гипотезы,фор
мулироватьобобщения 
ивыводыпорезультатампроведѐ
нногоисследования.
 Формулирова
тьопределенияделителяикратн
ого,называть делители и 
кратные 
числа;распознаватьпростыеис
оставныечисла; 
формулировать и 
применятьпризнаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 
10;применятьалгоритмразлож
ениячисланапростыемножители
;находитьостаткиотделенияине
полноечастное. 
Распознаватьистинныеиложны
евысказывания  о  
натуральныхчислах,приводить
примерыиконтрпримеры, 
  
 строитьвыск
азывания 
 иотрицаниявы
сказываний о
 свойствахнату
ральныхчисел. 
Конструировать
 математичес
киепредложенияспомощьюсвязок
«и», 
«или»,«если…,то…». 
Решать текстовые 
 задачиарифметичес
ким
 способом,использо
ватьзависимостимеждувеличи
нами(скорость,время,расстояни
е;цена,количество,стоимостьи 
др.): анализировать и 
осмысливать текст задачи, 

Электронн
ые(цифров
ыеобразов
ательныер
есурсы) 
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  переформулировать
 услови
е,извлекатьнеобходимыеданны
е,устанавливатьзависимостим
еждувеличинами,строитьлогич
ескуюцепочкурассуждений. 
Моделировать  ход  решения  
задачис помощью рисунка, 
схемы,таблицы. 
Приводить,разбирать,оценив
атьразличные решения, записи 
решенийтекстовыхзадач. 
Критически оценивать 
полученныйрезультат,
 осуществля
тьсамоконтроль,проверяяответ
насоответствиеусловию,находи
тьошибки. 
Решать задачи с помощью 
переборавсехвозможныхвариан
тов. 
Знакомитьсясисториейразвития
арифметики 
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Названиера

здела(темы)

курса(число 
часов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ы 
ересурсы) 

Наглядная

геометрия.

Линии 

наплоскост

и (12ч) 

Точка, прямая, отрезок, 
луч.Ломаная.Измерение
длиныотрезка,
 метрическ
иеединицыизмерениядл
ины.Окружностьикруг. 

Практическая работа 
«Построениеузораизокр
ужностей». 

Угол.Прямой,острый,т
упой и развѐрнутый 
углы.Измерениеуглов. 

Практическая работа 
«Построениеуглов» 

Распознавать на чертежах, 
рисунках,описывать,
 использ
уятерминологию,иизображатьс
помощьючертѐжныхинструмен
тов:точку,прямую,отрезок, 
луч,угол,ломаную,окружность. 
Распознавать,приводитьприме
рыобъектовреальногомира,имею
щихформу изученных фигур, 
оцениватьихлинейныеразмеры. 
Использоватьлинейкуитрансп
ортиркак 
инструментыдляпостроения 
иизмерения:измерятьдлину 
от-резка, величину 
угла;строить отрезок заданной 
длины,угол, заданной 
величины;откладыватьциркул
ем 
равныеотрезки,строитьокружн
остьзаданногорадиуса.Изобра
жатьконфигурациигеометриче
скихфигуризотрезков,   
окружностей,    
ихчастейнанелинованнойиклет
чатойбумаге;предлагать,описы
ватьиобсуждатьспособы,алго
ритмыпостроения. 
Распознавать и
 изображать
 нанелинованнойи
клетчатойбумаге 
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  прямой,острый,тупой,развѐрнут
ыйуглы;сравниватьуглы. 
Вычислять длины
 отрезков,ломаных
. 
Пониматьииспользоватьприр
ешениизадачзависимостимеж
дуединицами метрической 
системымер; знакомиться с 
неметрическимисистемамимер;
выражатьдлинувразличныхеди
ницахизмерения.Исследовать
 фигуры
 иконфигурац
ии,используяцифровые 
ресурсы 

 

Обыкновенн

ыедроби 

(48ч) 

Дробь.Правильныеинепр
авильные 
 дроби.
Основноесвойстводроби.
Сравнение  дробей. 
Сложениеивычитаниеоб
ыкновенныхдробей.Сме
шаннаядробь.Умножение
иделениеобыкновенных
 дробе
й;взаимно-
обратныедроби.Решениет
екстовыхзадач,содержащ
их 
 дроби.
Основныезадачинадроби. 

Применениебукв 
длязаписи
 математическ
ихвыраженийипредлож
ений 

Моделировать  в
 графической,предм
етной  форме,  с 
 помощьюкомпьюте
ра понятия  и 
 свойства,связанные
собыкновеннойдробью.Читать
изаписывать,сравниватьобык
новенные   дроби,  
 предлагать,обоснов
ыватьиобсуждатьспособыупор
ядочиваниядробей. 
Изображатьобыкновенныедро
биточкаминакоординатнойпрям
ой;использовать
 координатн
уюпрямуюдлясравнениядробей. 
Формулировать,записыватьсп
омощьюбуквосновноесвойствоо
быкновеннойдроби;использоват
ьосновноесвойстводробидлясокр
ащениядробейиприведения 
дробикновомузнаменателю. 
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  Представлятьсмешаннуюдроб
ьввиде неправильной и 
выделятьцелуючастьчислаизне
правильнойдроби. 
Выполнять
 арифметическ
иедействиясобыкновеннымидро
бями;применять 
 свойстваариф
метическихдействийдлярационал
изациивычислений. 
Выполнятьприкидкуиоценкуре
зультатавычислений;предлагать
иприменятьприѐмыпроверкив
ычислений. 
Проводитьисследованиясвойс
твдробей,опираясьначисловыеэ
ксперименты(втомчисле 
спомощьюкомпьютера). 
Распознаватьистинныеиложны
евысказыванияодробях,привод
итьпримерыиконтрпримеры,ст
роитьвысказыванияиотрицан
иявысказываний. 
Решать текстовые
 задачи,содержащие
дробныеданные, изадачи  на  
нахождение  части  
целогоицелогопоегочасти;выяв

лятьих 
сходстваиразличия. 
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  Моделировать  ход  решения  
задачис помощью рисунка, 
схемы,таблицы. 
Приводить,разбирать,оценив
атьразличные решения, записи 
решенийтекстовыхзадач. 
Критически оценивать 
полученныйрезультат,
 осуществля
тьсамоконтроль,проверяяответ
насоответствиеусловию,находи
тьошибки. 
Знакомитьсясисториейразвития
арифметики 

 

Нагляднаяг

еометрия.М

ногоугольн

ики(10ч) 

Многоугольники.Четыр
ѐхугольник,прямоугольн
ик,квадрат. 

Практическая работа 
«Построениепрямоуголь
ника 
 сзаданными
 сторонами
 нанелинован
нойбумаге». 

Треугольник. 

Площадь и
 периметрпря
моугольника  
 имногоуголь
ников,составленных  
 изпрямоугол
ьников,единицыизмерен
ия 
 площади. 
Периметрмногоугольник
а 

Описывать,
 использ
уятерминологию,изображатьс
помощью чертѐжных   
инструментовиотруки,моделир
оватьизбумагимногоугольники. 
Приводитьпримерыобъектов
реальногомира,имеющихформ
умногоугольника,прямоуголь
ника,квадрата,треугольника,о
цениватьих линейные 
размеры. 
Вычислять:периметр 
 треугольника,п
рямоугольника,многоугольни
ка;площадь
 прямоугольни
ка,квадрата. 
Изображать
 остроугольн
ые,прямоугольныеитупоугольн
ыетреугольники. 
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  Строитьна нелинованной 
иклетчатойбумагеквадратипрям
оугольник с  
заданнымидлинамисторон. 
Исследоватьсвойствапрямоугол
ьника,квадратапутѐмэкспериме
нта,наблюдения,измерения,
 моделирован
ия;сравниватьсвойстваквадрата
ипрямоугольника. 

 

  Конструировать
 математичес
киепредложенияспомощьюсвязок 
«некоторый», 
 «любой».Распо
знаватьистинныеиложныевыск
азыванияомногоугольниках,пр
иводить примеры
 иконтрпримеры
. 
Исследоватьзависимостьплощ
адиквадратаотдлиныегосторон
ы. 
Использоватьсвойстваквадрат
нойсеткидляпостроенияфигур;
разбиватьпрямоугольникнакв
адраты,
 треугольник
и;составлять фигуры из 
квадратов 
ипрямоугольниковинаходитьи
хплощадь,разбиватьфигурына
прямоугольникииквадратыина
ходитьихплощадь. 
Выражатьвеличинуплощадивр
азличныхединицахизмерения 
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  метрической системы мер, 
пониматьи использовать 
зависимости 
междуметрическимиединицами
измеренияплощади. 
Знакомиться с
 примерамипри
мененияплощадиипериметравпр
актическихситуациях.Решатьзад
ачи из реальной 
жизни,предлагатьиобсуждатьра
зличныеспособырешениязадач 

 

  Выполнять
 арифметическ
иедействиясдесятичнымидробя
ми;выполнятьприкидкуиоцен
курезультатавычислений. 

Применять
 свойст
ваарифметическихдействийдля
рационализациивычислений. 
Применятьправилоокруглени
ядесятичныхдробей.Проводит
ьисследованиясвойствдесятич
ныхдробей,опираясьначисловы
еэксперименты(втомчисле 
спомощьюкомпьютера),выдвиг
атьгипотезыиприводитьихобос
нования. 
Распознаватьистинныеиложны
евысказыванияодробях,привод
итьпримерыиконтрпримеры,ст
роитьвысказыванияиотрицан
иявысказываний. 
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  Решать текстовые
 задачи,содержащие
дробныеданные,инанахождение
части  целого  и  целогопо его 
части; выявлять 

ихсходстваиразличия. 
Моделировать  ход  решения  
задачис помощью рисунка, 
схемы, 
таблицы.Приводить,разбират
ь,оцениватьразличные  
решения,  
записирешенийтекстовыхзадач. 
Оперироватьдробнымичислам
ивреальныхжизненныхситуаци
ях. 
Критически оценивать 
полученныйрезультат,
 осуществля
тьсамоконтроль,проверяяответ
насоответствиеусловию,находи
тьошибки. 
Знакомитьсясисториейразвития
арифметики 

 

Нагляднаяг

еометрия.Те

ла и 

фигурыв 

пространств

е(9ч) 

Многогранники.Изобра
жениемногогранников. 
 Моделипр
остранственных  
 тел.Прямо
угольныйпараллелепипе
д,  
 куб.Развѐ
ртки куба   
 ипараллел
епипеда. 

Практическая работа 
«Развѐрткакуба». 

Объѐмкуба, 
прямоугольного 

Распознавать на чертежах, 
рисунках,вокружающеммирепр
ямоугольныйпараллелепипед,куб
,многогранники,описывать,
 использ
уя 
терминологию,
 оцениват
ь 
линейныеразмеры. 
Приводитьпримерыобъектовр
еальногомира,имеющихформум
ногогранника,прямоугольногоп
араллелепипеда,куба. 
Изображатькубнаклетчатойбума
ге. 
Исследовать       свойства       
куба, 
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 параллелепипеда прямоугольногопараллелепипе
да,многогранников,используям
одели.Распознаватьиизобража
тьразвѐрткикубаипараллелепип
еда.Моделировать куб и 
параллелепипедизбумагиипроч
ихматериалов,объяснятьспосо
бмоделирования. 
Находитьизмерения,вычислят
ьплощадьповерхности;объѐмку
ба,прямоугольногопараллелепи
педа;исследоватьзависимость
объѐмакубаотдлиныегоребра,в
ыдвигатьиобосновыватьгипо
тезу. 
Наблюдатьипроводитьаналоги
имежду понятиями площади и 
объѐма,периметраиплощадипов
ерхности.Распознаватьистинн
ыеиложныевысказыванияомног
огранниках,приводить
 примеры 
 иконтрпримеры
,  
 строитьвысказ
ывания 
 иотрицаниявыс
казываний. 
Решатьзадачиизреальнойжизни 

 

Повторени

е 

иобобщени

е(10ч) 

Повторение
 основн
ыхпонятийиметодовкурс
а5класса,обобщениезнан
ий 

Вычислятьзначениявыражени
й,содержащихнатуральныечисл
а,обыкновенныеидесятичныедр
оби,выполнятьпреобразованияч
исел. 
Выбиратьспособсравнениячис
ел,вычислений,применятьсвой
стваарифметическихдействийд
лярационализации
 вычислени
й. 
Осуществлять
 самоконтрол
ь 
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  выполняемых действий
 исамопроверк
у 
 результатавыч
ислений. 
Решатьзадачиизреальнойжизни,
применятьматематические 
знаниядлярешениязадач из 
другихучебныхпредметов.Реша
тьзадачиразнымиспособами,сра
вниватьспособырешениязадачи,
выбирать 
рациональныйспособ 
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6 класс(неменее170ч) 

 
Названиера
здела(темы)
курса(число
часов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронн

ые(цифров

ыеобразова

тельныерес

урсы) 

Натуральн

ыечисла(30

ч) 

Арифметические  
действияс
 многозначны
минатуральнымичисла
ми.Числовыевыражени
я,порядок 
 действий,исп
ользованиескобок.Окр
углениенатуральныхчи
сел. 

Делителии 
кратныечисла;
 наибольш
ийобщийделительина
именьшее 
 общеекра
тное. 

Выполнятьарифметические  
действиясмногозначными 
натуральнымичислами,находитьз
начениячисловыхвыраженийсоск
обкамиибезскобок;вычислятьзна
чениявыражений,содержащихстеп
ени.Выполнятьприкидку и 
оценку  
значенийчисловыхвыражений,при
менятьприѐмы
 проверки
 результата.Использов
атьпривычисленияхпереместите
льноеисочетательноесвойстваслож
енияиумножения,распределительн
ое 
 свойствоумноженияот
носительносложения, 
свойстваарифметическихдействий
. 
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 Разложениечисланапр
остые
 множител
и.Делимостьсуммыип
роизведения.Деление
состатком. 

Решениетекстовыхзад

ач 

Исследовать 
 числовыезакон
омерности,проводитьчисловыеэк
сперименты, выдвигать

 иобосновыват
ьгипотезы. 
Формулировать
 определен
ияделителяикратного,наибольше
гообщегоделителяи 
наименьшегообщегократного,пр
остого 
исоставногочисел;использоватьэ
типонятияприрешениизадач. 
Применятьалгоритмывычисле
ниянаибольшегообщегоделителя
инаименьшегообщегократногодв
ухчисел, алгоритмразложения 
числа напростыемножители. 
Исследоватьусловияделимостина
4и 
6. 
Исследовать,обсуждать,формул
ировать  и  обосновыватьвывод  
о  чѐтности  
суммы,произведения:двухчѐтныхч
исел,двухнечѐтныхчисле,чѐтногои
нечѐтногочисел. 
Исследоватьсвойстваделим
остисуммыипроизведениячи
сел. 
Приводитьпримерычиселсзада
ннымисвойствами,распознавать
верныеиневерныеутвержденияо
свойствахчисел, 
опровергатьневерныеутвержден
ияспомощьюконтрпримеров. 
Конструировать математические 
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  предложенияспомощьюсвязок«и», 
«или»,«если…,то…». 
Решать текстовые 
 задачи,включающие
понятияделимости,арифметичес
ким 
 способом,использов
ать  перебор  
 всехвозможныхвари
антов. 
Моделировать ход решения 
задачи 
спомощьюрисунка,схемы,таблиц
ы. 
Приводить,разбирать,оценива
тьразличныерешения,записиреш
енийтекстовыхзадач. 

 

Нагляднаяг

еометрия.П

рямые 

наплоскости

(7ч) 

Перпендикулярныепря
мые.Параллельныепря

мые. 

Расстояние между двумя 

точками,от точки до прямой, 

длина пути 

наквадратнойсетке. 

Примерыпрямыхвпространс

тве 

Критическиоцениватьполуче

нныйрезультат,находитьошиб

ки,осуществлятьсамоконтроль

,проверяя 

ответнасоответствиеусловию. 

Распознавать на чертежах, 

рисункахслучаи взаимного 

расположениядвухпрямых. 

Изображатьспомощьючертѐж

ныхинструментовнанелинован

нойиклетчатой бумаге 

двепересекающиесяпрямые,двеп

араллельныепрямые,строитьпря

мую,перпендикулярнуюданной. 

Приводитьпримеры 

параллельностииперпендикуляр

ностипрямыхвпространстве. 
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  Распознаватьвмногоугольниках

перпендикулярныеипараллельны

естороны. 

Изображатьмногоугольники 

спараллельными,перпендикуляр

нымисторонами. 
Находитьрасстояниемеждудвум
яточками,отточкидопрямой,длин
у 
путинаквадратнойсетке,втомчисле
используяцифровыересурсы 

 

Дроби(32ч) Обыкновенная 
 дробь,
основноесвойстводроб
и,сокращение
 дробе
й. 
Сравнение и 
упорядочивание дробей. 

Сравнивать  и  упорядочивать  
дроби, 
выбирать способсравнения 
дробей.Представлятьдесятичны
едроби ввиде
 обыкновенных 
 дробей
 иобыкновенныеввидедеся
тичных,использовать

 эквивалентныепредставл
ениядробныхчиселприихсравнен
ии,привычислениях. 
Использоватьдесятичныедробиприп
реобразованиивеличинвметрическо
йсистемемер. 
Выполнятьарифметическиедействия
собыкновенными и десятичными 
дробями.Вычислять 
 значения
 выражений,содержащихоб
ыкновенныеидесятичныедроби,вып
олнятьпреобразованиядробей,выбир
ать способ, применять
 свойстваарифметических
   действий 
 длярационализациивычис
лений. 
Составлять отношения и
 пропорции, 

 

 Десятичные дроби
 иметрич
еская 
 система 
мер. 

 Арифметическиедействи
ясобыкновенными
 
идесятичнымидробями. 

 Отношение. Деление в 
данномотношении.
 Масшта
б,пропорция. 

 Понятие
 процент
а.Вычислениепроцентаот
величиныивеличиныпоеѐ
проценту. 

 Решение текстовых задач, 
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 содержащих дроби
 ипроцент
ы. 

Практическая работа 
«Отношение
 длин
ыокружности 
кеѐдиаметру» 

находитьотношениевеличин,делить
величинувданномотношении.Наход
итьэкспериментальнымпутѐмотнош
ениедлиныокружностикеѐдиаметру. 
Интерпретироватьмасштабкакотно
шениевеличин,находитьмасштабпла
на,картыивычислять расстояния, 
используя 
масштаб.Объяснять,чтотакоепроцен
т,употреблятьобороты речи со
 словом
 «процент».Выражатьпроце
нтывдробяхидробивпроцентах,отно
шениедвухвеличинвпроцентах. 
Вычислять процент от числа и 
число по 
егопроценту.Округлятьдробиипроце
нты,находитьприближениячисел. 
Решатьзадачиначасти,проценты,про
порции,нанахождениедроби(процен
та) от величины и величины по 
еѐдроби(проценту),дроби(процента)
,которыйсоставляетоднавеличинаот
другой.Приводить,разбирать,оценив
атьразличныерешения,записирешен
ийтекстовыхзадач. 
Извлекатьинформациюизтаблициди
аграмм,интерпретироватьтабличные
данные,определятьнаибольшееинаи
меньшееизпредставленных данных 

 

Нагляднаяге

ометрия.Си

мметрия(6ч) 

Осеваясимметрия.Цен
тральнаясимметрия. 

Построение 

Распознаватьначертежахиизобр
ажениях,изображатьотруки,стр
оить  с  помощью  инструментов 
фигуру (отрезок, ломаную, 
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 симметричныхфигур. 

Практическаяработа 
«Осеваясимметрия».Си

мметриявпространстве 

треугольник,
 прямоугольн
ик,окружность),симметричнуюд
аннойотносительнопрямой,точки
. 
Находитьпримерысимметрииво
кружающем мире. 
Моделировать 
избумагидвефигуры,симметричн
ыеотносительно прямой; 
конструироватьгеометрические
 конфигурац
ии,используясвойствосимметрии
, втомчисле с помощью  
цифровыхресурсов. 
Исследоватьсвойстваизученных
фигур,связанныессимметрией,ис
пользуяэксперимент,наблюдение
,моделирование. 
Обосновывать,опровергатьспо
мощью 
контрпримеровутвержденияосим
метриифигур 

 

Выражени

ясбуквами(

6ч) 

Применениебуквдляз
аписиматематически
хвыражений
 
и 
предложений.Буквенн
ыевыраженияичисло
выеподстановки. 
Буквенные
 равенств
а,нахождениенеизвест
ногокомпонента.Форм
улы 

Использовать буквы
 дляобозначен
иячисел,призаписиматематичес
ких 
 утверждений,
составлять  буквенные  
выраженияпоусловиюзадачи. 
Исследоватьнесложныечисловы
езакономерности,использоватьбу
квыдляихзаписи. 
Вычислятьчисловоезначениебу
квенноговыраженияпризаданных
значенияхбукв. 
Записыватьформулы: периметра 
и 
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  площадипрямоугольника,квадра
та;длиныокружности,площадикр
уга;выполнятьвычисленияпоэт
имформулам. 
Составлятьформулы,выражающиеза
висимости между величинами: 
скорость,время,расстояние;цена,кол
ичество,стоимость;производительно
сть,время,объѐмработы;выполнятьв
ычисленияпоэтим формулам. 
Находитьнеизвестныйкомпонентари
фметического действия 

 

Наглядна

ягеометри

я.Фигуры

наплоскос

ти(14ч) 

Четырѐхугольник,пр

имерычетырѐхугольн

иков.Прямоугольник

,квадрат:свойствасто

рон,углов,диагонале

й. 

Измерение углов.

 Видытреуг

ольников. 

Периметрмногоуголь

ника.Площадь 

 фигуры.Фо

рмулы периметра

 иплощадип

рямоугольника. 

Приближѐнноеизмер

ение

 площад

и 
фигур. 

Изображатьнанелинованнойикл

етчатойбумагесиспользованиемч

ертѐжных

 инструмент

овчетырѐхугольникисзаданными

свойствами:спараллельными,пер

пендикулярными,  

 равнымисто

ронами,прямымиугламиидр.,рав

нобедренный 

 треугольни

к.Предлагатьиобсуждатьспособ

ы,алгоритмыпостроения. 
Исследовать,
 использу
я 
эксперимент, 

 наблюдение,мо

делирование,  

 свойствапрямо

угольника, квадрата,  

разбиватьнатреугольники.Обосн

овывать,опровергать с 

 помощьюконтр

примеровутверждения       о 
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 Практическая 
«Площадькруг
а» 

работа 
прямоугольнике, квадрате, 
распознавать верные и
 неверныеутвержде
ния. 

 

  Измерять и строить с
 помощью 

  транспортира углы,  в том  числе  
в 

  многоугольнике,
 сравнивать углы; 

  распознаватьострые,прямые,туп
ые, 

  развѐрнутые углы.
 Распознавать, 

  изображать
 остроугольны
й, 

  прямоугольный,
 тупоугольны
й, 

  равнобедренный, равно-
 сторонний 

  треугольники. 

  Вычислятьпериметрмногоугольн
ика, 

  площадь многоугольника 
разбиением 

  на прямоугольники, на равные 

  фигуры, использовать
 метрические 

  единицы измерения длины и 

  площади. 

  Использовать
 приближѐнное
 измерение 

  длиниплощадейнаклетчатойбумаге, 

  приближѐнное измерение длины 

  окружности,площадикруга 

Положитель

ные 

иотрицатель

ныечисла 

(40ч) 

Целыечисла.Модуль
числа,геометрическа
яинтерпретациямоду
ля.Числовыепромеж
утки. 

Положительные и 
отрицательные
 числ
а.Сравнение 

Приводить примеры 
использования 
вреальнойжизниположительных
иотрицательныхчисел. 
Изображать целые
 числа,положите
льные и  
отрицательныечислаточкаминач
исловойпрямой,использоватьчи
словуюпрямуюдля 
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 положительных 
 иотрицательных
 чисел.Арифметиче
ские действияс
 положительными
 иотрицательными
числами. 

Решениетекстовыхзад

ач 

сравнениячисел. 
Применятьправиласравнения,у
порядочивать целые
 числа;находит
ьмодульчисла. 
Формулировать правила 
вычисленияс положительнымии 
отрицательнымичислами, 
находить 
значениячисловыхвыражений,с
одержащихдействиясположитель
нымииотрицательнымичислами. 
Применятьсвойствасложенияи
умножения  для  преобразования  
суммипроизведений 

 

Представле

ниеданных(

6ч) 

Решение 
 текстовых
задач,
 содержащ
ихданные,представле
нныевтаблицахинади
аграммах 

Использовать
 информаци
ю,представленнуювтаблицах,над
иаграммахдлярешениятекстовых
задачизадачизреальнойжизни 

 

Нагляднаяге

ометрия.Фи

гурывпрост

ранстве(9ч) 

Прямоугольныйпара
ллелепипед,
 куб,при
зма,пирамида, 
конус,цилиндр,шари
сфера.Изображениеп
ространственныхфигу
р.Примеры
 развѐрт
окмногогранников, 
цилиндраиконуса. 

Распознаватьначертежах,рисун
ках,описыватьпирамиду, 
призму,цилиндр,конус,шар,  
изображать  
ихотруки,моделироватьизбумаг
и,пластилина,проволокиидр.При
водитьпримерыобъектовокружа
ющего  мира,   
имеющихформыназванныхтел. 
Использоватьтерминологию:верш
ина, 
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 Практическая работа 
«Создание
 моделе
йпространственных 
фигур». 

Понятие
 объѐма
; 
единицы
 измерени
я 
объѐма.
 Объѐ
мпрямоугольногопара
ллелепипеда, 
 куба,
формулыобъѐма 

ребро,грань, основание, 
высота,радиусидиаметр,развѐртк
а. 
Изучать,используяэксперимент,
наблюдение,
 измерен
ие,моделирование,втомчислеком
пьютерное, и описывать 
свойстваназванных тел, 
выявлять сходства 
иразличия:междупирамидойипр
измой; между цилиндром, 
конусом ишаром. 
Распознавать
 развѐрт
кипараллелепипеда,куба,призмы,
пирамиды,конуса,цилиндра;конс
труироватьданныетелаизразвѐр
ток,создаватьихмодели.Создава
тьмоделипространственныхфиг
ур(избумаги,проволоки,пластили
наидр.) 
Измерятьнамоделях:длинырѐбе
рмногогранников,диаметршара. 
Выводить формулу
 объѐмапрямоуголь
ногопараллелепипеда. 
Вычислятьпоформулам:объѐм
прямоугольного 
параллелепипеда,куба;
 использовать
 единицыизмерения 
объѐма; вычислять 
объѐмытел,составленныхизкубов
, 
параллелепипедов;решатьзадач
исреальнымиданными 
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Повторен

ие,обобще

ние,систем

атизация(

20ч) 

Повторениеосновныхпо

нятийиметодовкурсов5и

6классов, 

обобщениеисистемати

зациязнаний 

Вычислятьзначениявыражени

й,содержащихнатуральные,цел

ые,положительныеиотрицатель

ныечисла,обыкновенныеидесят

ичныедроби,выполнятьпреобра

зованиячиселивыражений. 

Выбиратьспособсравнениячи

сел,вычислений,применятьсв

ойстваарифметическихдейств

ийдлярационализациивычисле

ний. 

Решатьзадачииз реальной 

жизни,применять   

математические   

знаниядлярешениязадачиздругихп

редметов.Решать задачи разными 

способами,сравнивать,выбирать 

способырешениязадачи. 
Осуществлятьсамоконтроль 
выполняемыхдействий и 
самопроверкурезультатавычислен
ий 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её 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 естественным образом 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 объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и 

неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении 

трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В 

ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-

множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 

содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

старшему звену общего образования. 

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. В основной школе 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 вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение этого 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 
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«Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

 

7 класс 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

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. 

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. 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 сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

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. 

Координаты и графики. 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, её график. 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 её свойства. Стандартная запись числа. 
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Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. 

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. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции 𝑦 =

𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥,𝑦 = |х|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

9 класс 

 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

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. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции 
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Квадратичная функция, её 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 = |х|и ихсвойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 класс 

 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 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 учётом ограничений, связанных 

со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 
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 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. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точке, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных 

функций. 

 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 класс 

 

Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить 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 трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её 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); 
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определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

 Строить графики элементарных функций вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑥2, 

𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |х|; описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

9 класс 

 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 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 пр.). 

 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 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |х|в зависимости от значений коэффициентов; описывать 

свойства функций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых nчленов. 

 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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс(неменее102ч) 
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Названиер

аздела(тем

ы)(число 
часов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ы 
ересурсы) 

Числаивыч

исления.Ра

циональны

ечисла 
(25ч) 

Понятиерациональног
очисла.Арифметическ
иедействия
 
с 
рациональнымичисла
ми.Сравнение,упорядо
чиваниерациональных
чисел. 
Степень с
 натуральным
показателем. 
Решение основных 
задачнадроби,процен
тыизреальнойпракти
ки. 
Признакиделимости,
разложения
 н
амножителинатураль
ныхчисел. 
Реальныезависимост
и.Прямаяиобратнаяп
ропорциональности 

Систематизировать  и  обогащать  
знания 
обобыкновенныхидесятичныхдроб
ях.Сравнивать и упорядочивать
 дроби,преобразовывая 
 при  
 необходимостидесятич
ные дроби в 
 обыкновенные,обыкно
венные   в  десятичные,
 вчастностивбесконечну
юдесятичнуюдробь. 
Применятьразнообразныеспособ
ыиприѐмывычислениязначенийдр
обныхвыражений,содержащих  
обыкновенныеидесятичныедроби:з
аменятьпринеобходимостидесятич
нуюдробьобыкновенной        и
 обыкновенн
уюдесятичной,приводитьвыражени
екформе,наиболее удобной 
длявычислений,преобразовыватьдр
обныевыражениянаумножениеидел
ениедесятичныхдробей к 
действиям сцелымичислами. 
Приводитьчисловыеибуквенныеп
римерыстепениснатуральным 
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  показателем, объясняя 
значенияоснования степени и 
показателя 
степени,находитьзначениястепеней
видаan(a 
—любоерациональноечисло,n—
натуральноечисло). 
Понимать  смысл  записи больших  
чиселспомощьюдесятичных дробей 
истепенейчисла10,применятьихвр
еальныхситуациях. 
Применятьпризнакиделимости,разлож
ениянамножители натуральныхчисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции,на нахождениедроби 
(процента) от 
величиныивеличиныпоеѐдроби(процен
ту),дроби(процента), который 
составляет одна 
величинаотдругой.Приводить,разбират
ь,оцениватьразличныерешения,записи
решенийтекстовыхзадач. 
Распознаватьиобъяснять,опираясьнаоп
ределения,прямопропорциональныеио
братнопропорциональныезависимости
между величинами; приводить 
примеры 
этихзависимостейизреальногомира,изд
ругихучебныхпредметов. 
Решать практико-ориентированные 
задачи 
надроби,проценты,прямуюиобратнуюп
ропорциональности,пропорции 

 



1326  

Алгебр
аически
евыраж
ения(27
ч) 

Буквенные
 выражени
я.Переменные. 
Допустимые
 значен
ияпеременных.Форм
улы. 
Преобразованиебукве
нных
 выражени
й,раскрытие  скобок
 иприведе
ние  
 подобных
слагаемых. 
Свойства степени
 снатуральн
ым 
показателем. 
Многочлены.
 Сложение
, 
вычитание,
 умножени
е 
многочленов.
 Формул
ысокращѐнногоумножен
ия.Разложениемногочлен
овнамножители 

Овладеть 
 алгебраическойт
ерминологией и 
 символикой,при
менятьеѐвпроцессеосвоенияучебно
гоматериала. 
Находитьзначениябуквенныхвы
раженийпризаданныхзначениях
букв;выполнятьвычисленияпоф
ормулам. 
Выполнятьпреобразованияцелогов
ыражениявмногочленприведением
подобных слагаемых,  
раскрытиемскобок. 
Выполнятьумножениеодночленанамно
гочленимногочленанамногочлен,приме
нятьформулыквадратасуммыиквадрата
разности. 
Осуществлятьразложениемногочленовн
амножителипутѐмвынесениязаскобкиоб
щегомножителя,примененияформулыра
зностиквадратов, формул сокращѐнного 
умножения.Применятьпреобразованием
ногочленовдлярешенияразличныхзадачи
зматематики,смежныхпредметов, 
изреальнойпрактики. 
Знакомитьсясисториейразвитияматемат
ики 
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Уравнени
яинераве
нства(20ч
) 

Уравнение,   
 правилап
реобразованияуравне
ния,равносильностьур
авнений.  
 Линейное
уравнение с  
 однойпер
еменной,   
 решениел
инейных 
 уравнени
й.Решениезадачспомо
щьюуравнений. 
Линейноеуравнениесд
вумяпеременнымииего
график.Системадвухли
нейныхуравненийсдву
мя
 переменны
ми.Решение 
 систем 
уравнений
 способо
мподстановкииспособо
мсложения 

Решатьлинейноеуравнениесодной
переменной, применяяправила  
переходаот исходного уравнения к 
равносильномуемуболеепростогови
да.Проверять,являетсяликонкретн
оечислокорнемуравнения. 
Подбиратьпримерыпар 
чисел,являющихся 
решениемлинейногоуравненияс 
двумяпеременными.Строитьвкоо
рдинатнойплоскостиграфиклиней
ногоуравнениясдвумяпеременны
ми;пользуясьграфиком,приводит
ьпримерырешенияуравнения. 
Находитьрешениесистемыд
вухлинейныхуравнений 
сдвумяпеременными. 
Составлятьирешатьуравнениеили
системууравненийпоусловиюзадач
и,интерпретироватьвсоответствиис 
контекстом задачи
 полученныйрезульта
т 

 

Координат

ыиграфики

. 

Функции 

(24ч) 

Координататочкинап
рямой.
 Числов
ыепромежутки.Расст
ояниемеждудвумято
чкамикоординатнойп
рямой. 

Прямоугольная
 систе
макоординат     на     
плоскости. 
Примерыграфиков,заданн
ых 

Изображатьнакоординатнойпрямо
йточки,соответствующиезаданным
координатам,лучи,отрезки,интерва
лы;записыватьихнаалгебраическом
языке. 

Отмечать в координатной плоскости 
точки 
позаданнымкоординатам;строитьграфи
кинесложных зависимостей,
 заданныхформулами,вто
мчислеспомощьюцифровых 
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 формулами.Чтениеграфи
ковреальныхзависимосте
й. 

Понятиефункции.График
функции.Свойствафункц
ий.Линейная
 функци
я.Построение графика 
линейнойфункции. 
График функции y =IхI 

лабораторий. 

Применять, изучать
 преимущества,интерпре
тироватьграфическийспособпредставл
енияианализаразнообразнойжизненной 
информации. 

Осваиватьпонятиефункции,овладевать
функциональнойтерминологией. 

Распознавать линейную функцию y = 
kx + 
b,описыватьеѐсвойствавзависимостиот
значений коэффициентовk иb. 

Строить графики линейной функции, 
функцииy=  I хI. 

Использоватьцифровыересурсыдляпос
троения графиков функций и изучения 
ихсвойств.Приводитьпримерылинейны
хзависимостейвреальныхпроцессахи 
явлениях 

 

Повторени

е 

иобобщени

е(6ч) 

Повторениеосновныхп

онятий и методов 

курса 

7класса,обобщениезна

ний 

Выбирать, применять оценивать 

способысравнения чисел,
 вычислений,преобразо

ванийвыражений,решенияуравнений. 

Осуществлять

 самоконтро
львыполняемыхдействийисамопро

веркурезультатавычислений,преоб
разований,построений. 

Решать задачи из реальной жизни, 

применятьматематическиезнаниядляре

шениязадачиз 
другихпредметов. 
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  Решать текстовые задачи,

 сравнивать,выбиратьспособы

решениязадачи 

 

 

 

8 класс(неменее102 ч) 

 

Назван

иеразде

ла(тем

ы) 
курса(чис
лочасов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ыересурсы) 

Числаивыч

исления.Кв

адратные 
корни(15ч) 

Квадратныйкореньизч
исла.Понятиеоб 
иррациональномчисле.
Десятичные 

Формулировать
 определен
иеквадратногокорняизчисла,арифм
етическогоквадратногокорня. 
Применятьоперациюизвлечениякв
адратногокорня 
изчисла,используяпри 
необходимостикалькулятор. 
Оцениватьквадратныекорницелым
ичисламиидесятичнымидробями. 
Сравнивать и
 упорядочиватьрац
иональныеииррациональныечисла,з
аписанныеспомощьюквадратныхко
рней. 
Исследовать уравнение x2 = a, 
находитьточные и приближѐнные 
корни при a>0. 
Исследовать     свойства      
квадратных 

 

 приближения 

 иррациональныхчисел
. 

 Действительныечисла
. 

 Сравнение 

 действительныхчисел. 

 Арифметический 

 квадратныйкорень. 

 Уравнениевида x2=a. 

 Свойстваарифметически
х 

 квадратных корней. 

 Преобразование 

 числовыхвыражений, 
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 содержащихквадратны
екорни 

корней, проводя  числовые  
экспериментыс
 использованием
 калькулятора(компьютера). 
Доказыватьсвойстваарифметичес
кихквадратныхкорней;применятьих
дляпреобразованиявыражений. 

Выполнятьпреобразованиявыраж
ений,содержащих 
 квадратные 
 корни.Выражать 
  переменные 
 изгеометрическихиф
изическихформул.Вычислять
 значения 
 выражений,содержащ
их  квадратные 
 корни,используя
 при
 необходимостикальк
улятор. 
Использоватьвходерешениязада
чэлементарные  
 представления,связа
нные с
 приближѐннымизна
чениямивеличин. 
Знакомитьсясисториейразвитиям
атематики 

 

Числа 

ивычисле

ния 

. 

Степень 

сцелымп

оказател

ем (7ч) 

Степеньсцелымпоказате

лем.Стандартнаязапись 

числа. 

Размеры 

объектовокружающего 

мира (отэлементарных 

частиц докосмических 

объектов),длительность 

процессов 

вокружающем мире. 

Свойствастепенисцелы

мпоказателем 

Формулироватьопределениестепе

нисцелымпоказателем. 

Представлятьзаписьбольших 

ималыхчиселвстандартномвиде. 

Сравниватьчислаи 

величины,записанныесиспользова

ниемстепени10. 
Использоватьзаписьчиселв 
стандартномвидедлявыраженияразм

еровобъектов,длительностипроцессо

вв 
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  окружающеммире. 
Формулировать, 

записыватьвсимволическойформеи

иллюстрироватьпримерамисвойств
астепени с целымпоказателем. 

Применятьсвойствастепенидляпр

еобразованиявыражений,содержащ

ихстепени сцелымпоказателем. 
Выполнятьдействиясчислами,за
писаннымивстандартномвиде(ум
ножение,деление,возведениевсте
пень) 

 

Алгебраи

ческиевы

ражения

Квадратн

ыйтрѐхчл

ен 
(5ч) 

Квадратныйтрѐхчлен

.Разложениеквадратн

оготрѐхчленанамнож

ители 

Распознаватьквадратныйтрѐх

член,устанавливатьвозможнос

тьегоразложениянамножители. 
Раскладыватьнамножители 
квадратныйтрѐхчленснеотрицательн
ым 
дискриминантом 

 

Алгебр

аически

евыраж

ения. 

Алгебр

аическа

ядробь 

(15ч) 

Алгебраическая 

 

 дробь.Допуст

имые  

 значенияпере

менных,входящихвалг

ебраическиевыражени

я. 

 Основноесво

йство

 алгебраическ

ойдроби. 

 Сокращениед

робей. 
Сложение,
 вычитание
, 
умножение и
 делениеал
гебраических 
 дробей. 

Записывать алгебраические 

выражения. 

Находить 

областьопределениярациональног

овыражения. 

Выполнятьчисловыеподстановк

и и 

вычислятьзначениедроби,втомч

ислеспомощьюкалькулятора. 

Формулироватьосновное 

свойствоалгебраическойдробиип

рименятьегодляпреобразованияд

робей. 
Выполнятьдействиясалгебраическ
ими 
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 Преобразованиевыраж

ений,

 содержащ

ихалгебраическиедроб

и 

дробями.Применятьпреобразован

иявыраженийдлярешениязадач. 

Выражатьпеременныеизфор

мул(физических,геометричес

ких,описывающихбытовыеси

туации) 

 

Уравнени

яинераве

нства. 

Квадратн

ые 

уравнени

я(15ч) 

Квадратноеуравнение.

Неполное

 квадратн

ое 

уравнение. 

 Формулак

орней

 квадратно

гоуравнения.  

 ТеоремаВ

иета. 

Решение 

 уравнений,сводящи

хсякквадратным.Прост

ейшие  

 дробно-

рациональныеуравнен

ия.Решение текстовых   

задачс помощью

 квадратныхуравнен

ий 

Распознаватьквадратные 

уравнения.Записывать 

 формулу 

 корнейквадратного

 уравнения;

 решатьквадратные

уравнения—полныеинеполные. 
Проводить простейшие
 исследования 
квадратныхуравнений. 
Решатьуравнения,сводящиесяккв

адратным,  с помощью  

преобразованийизаменойпеременн

ой. 

Наблюдатьианализировать 

связьмеждукорнямиикоэффициента

миквадратногоуравнения. 

Формулировать теорему Виета, а 

такжеобратнуютеорему,применять 

этитеоремыдлярешениязадач. 

Решатьтекстовыезадачиалгебраически

мспособом:переходитьотсловеснойфор

мулировкиусловиязадачикалгебраичес

коймоделипутѐмсоставленияуравнения

;решатьсоставленноеуравнение;интерп

ретироватьрезультат. 
Знакомитьсясисториейразвитияалгебры 
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Уравнени
яинераве
нства.Сис
темыурав
нений(13
ч) 

Линейноеуравнениесд
вумяпеременными,ег
ографик, 
примерырешенияурав
ненийв целыхчислах. 
Решениесистемдвухли
нейныхуравненийсдву
мя
 переменным
и.Примерырешениясис
темнелинейныхуравне
нийсдвумяпеременным
и. 
Графическаяинтерпре
тацияуравнениясдвум
япеременнымиисисте
муравненийсдвумяпе
ременными. 
Решение текстовых   
задачспомощьюсистем
уравнений 

Распознавать
 линейныеуравнени
ясдвумяпеременными. 
Строитьграфикилинейныхуравнени
й,втомчисле 
используяцифровыересурсы. 
Различать параллельные
 ипересекающиесяп
рямыепоихуравнениям. 
Решатьсистемыдвухлинейныхурав
ненийсдвумяпеременнымиподстан
овкойисложением. 
Решать простейшие системы, в 
которыходноиз уравнений не 
являетсялинейным. 
Приводитьграфическуюинтерпрет
ациюрешения уравнения
 с
 двумяпеременнымии 
систем уравнений 
сдвумяпеременными. 
Решать текстовые задачи 
алгебраическимспособом 

 

Уравнени
яинераве
нства. 
Неравенс
тва (12ч) 

Числовыенеравенст
ваиихсвойства. 
Неравенствосоднойпе
ремен-
ной.Линейныенеравен
ствасоднойпеременно
йиихрешение.Системы
линейныхнеравенствс
однойпеременнойиихр
ешение. 
Изображениерешенияли
нейногонеравенстваи 

Формулироватьсвойствачисловы

хнеравенств,иллюстрироватьихнак

оординатнойпрямой,доказыватьал

гебраически. 

Применятьсвойстванеравенствв

ходерешениязадач. 

Решать линейные неравенства с 

однойпеременной,изображатьрешение

неравенстваначисловойпрямой. 

Решать системы линейных

 неравенств, 
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 ихсистемначислово
йпрямой 

изображатьрешениесистемынеравенс

твначисловой прямой 

 

Функци

и.Основ

ныепоня

тия (5ч) 

Понятиефункции.О

бластьопределения

имножествозначени

йфункции. 

Способызаданияфункц

ий. 

Использоватьфункциональнуютер

минологиюисимволику. 

Вычислять значения функций, 

заданныхформулами 

(принеобходимостииспользоватька

лькулятор);составлятьтаблицызн

аченийфункции. 

 

Функции. Графикфункции. Строитьпоточкамграфикифункций.  
Числовые Свойствафункции,их Описыватьсвойствафункциинаосно

вееѐ 
функции(
9 

отображениенаграфик
е 

графическогопредставления. 

ч) Чтениеипостроение Использоватьфункциональную 

 графиковфункций. терминологиюисимволику. 

 Примерыграфиков Исследоватьпримерыграфиков, 

 функций,отражающих отражающихреальныепроцессыиявл
ения. 

 реальныепроцессы. Приводитьпримерыпроцессовиявле
нийс 

 Функции,описывающи
е 

заданнымисвойствами. 

 прямуюиобратную Использоватькомпьютерныепрогра
ммы 

 пропорциональные дляпостроенияграфиковфункцийи 

 зависимости,ихграфик
и. 

изученияихсвойств 

 Гипербола. Находитьспомощьюграфикафункци
и 

 Графикфункцииy=x2. значениеоднойизрассматриваемых 

 Функцииy=x2,y=x3, величинпозначениюдругой. 

 y=x,y=IхI; Внесложныхслучаяхвыражать 

 графическоерешение формулойзависимостьмеждувеличин
ами. 

 уравненийисистем Описыватьхарактеризмененияодно
й 

 уравнений величинывзависимостиотизменения 
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  другой 
Распознаватьвидыизучаемыхфун

кций.Показыватьсхематическипол

ожениенакоординатной 

плоскости 

графиковфункцийвида:y = x2,y= 

x3, 
y =x,y= IхI. 

Использовать функционально-

графическиепредставлениядля  

решенияи исследования 

уравнений и системуравнений. 
Применятьцифровыересурсыдля
построенияграфиковфункций 

 

Повторени

е 

иобобщени

е 

(6ч) 

Повторениеосновныхп

онятий и  методов  

курсов7и8классов, 

обобщениезнаний 

Выбирать,применять,оцениватьспос

обысравнения чисел,
 вычислений,преобразо

ванийвыражений,решенияуравнений. 

Осуществлять

 самоконтро

львыполняемыхдействийисамопро
веркурезультатавычислений,преоб

разований,построений. 

Решатьзадачиизреальнойжизни,пр

именятьматематическиезнаниядляре

шениязадачиздругихпредметов. 
Решатьтекстовые задачи, 
сравнивать, 
выбиратьспособырешениязадачи 
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9 класс(неменее102ч) 

 

Назван

иеразде

ла(тем

ы) 
курса(чис
лочасов) 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиобучающихся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ыересурсы) 

Числа 

ивычислен

ия.Действи

тельныечи

сла(9ч) 

Рациональные 

числа,иррациональные 

числа, 

конечныеибесконечныедеся

тичныедроби.Множество 

действительныхчисел; 

действительные числа 

какбесконечные десятичные 

дроби.Взаимно 

однозначноесоответствие 

между 

множествомдействительны

х чисел имножеством точек 

координатнойпрямой. 

Сравнениедействительных 

чисел,арифметические 

действия 

сдействительнымичислами. 

Приближѐнное 

значениевеличины,точность

приближения.Округление 

чисел. Прикидка 

иоценкарезультатоввычисле

ний 

Развивать представления о числах: от 

множестванатуральныхчиселдомножеств

адействительныхчисел. 

Ознакомиться с возможностью 

представлениядействительного числа 

как бесконечнойдесятичной дроби, 

применять 

десятичныеприближениярациональных

ииррациональныхчисел. 

Изображать действительные числа 

точкамикоординатной прямой. 

Записывать,сравниватьиупорядоч

иватьдействительныечисла. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныепр

иѐмы,арифметические действия с 

рациональнымичислами; находить 

значения степеней с целымипоказателями 

и корней; вычислять 

значениячисловыхвыражений. 

Получитьпредставлениеозначи

мостидействительных чисел в 

практическойдеятельностичело

века. 
Анализировать и делать выводы о 
точностиприближениядействительногочи
слаприрешении 
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  задач. 
Округлятьдействительныечисла,вып

олнятьприкидку результата 

вычислений, 

оценкузначенийчисловыхвыражений. 
Знакомитьсясисториейразвитияматематик
и 

 

Уравнения

инеравенс

тва.Уравне

ниясодной

переменно

й(14ч) 

Линейноеуравнение.Ре

шениеуравнений,сводя

щихсяклинейным.Квад

ратноеуравнение. 

Решениеуравнений,свод

ящихся 

кквадратным.Биквадрат

ныеуравнения.Примеры 

решенияуравненийтреть

ейичетвѐртойстепенейра

зложениемнамножители

.Решениедробно-

рациональныхуравнени

й. 

Решениетекстовыхзадача

лгебраическимметодом 

Осваивать,запоминать и 

применятьграфические методы при 

решенииуравнений,неравенствиихсис

тем.Распознаватьцелыеи 

дробныеуравнения.Решатьлинейные

иквадратныеуравнения,уравнения,св

одящиесякним,простейшиедробно-

рациональныеуравнения. 

Предлагатьвозможныеспособырешен

иятекстовых задач, обсуждатьихи 

решатьтекстовыезадачиразнымиспос

обами. 

Знакомитьсясисториейразв

итияматематики 
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Уравнения

инеравенс

тва.Систе

мыуравне

ний(14ч) 

Линейноеуравнениесдвум

япеременнымииегографи

к.Системадвухлинейныху

равненийсдвумяпеременн

ымииеѐрешение. 
Решение систем 
двухуравнений,одноиз

которыхлинейное,адру

гое 

— 

второйстепени.Графичес

каяинтерпретациясистем

ы уравнений с 

двумяпеременными.Реш

ениетекстовыхзадачалге

браическимспособом 

Осваиватьиприменятьприѐмыреш

ениясистемыдвух линейных 

уравнений 

сдвумяпеременнымиисистемыдвуху

равнений,вкоторыходноуравнение 

неявляетсялинейным. 

Использоватьфункционально-

графическиепредставлениядлярешени

яиисследованияуравненийисистем. 

Анализировать тексты задач, 

решать ихалгебраическимспособом: 

переходить 

отсловеснойформулировкиусловиязад

ачикалгебраическоймоделипутѐмсоста

влениясистемыуравнений;решатьсост

авленнуюсистему 

уравнений;интерпретироватьрезультат

.Знакомитьсясисториейразвитияматем

атики 
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Уравнения

инеравенс

тва.Нераве

нства(16ч) 

Числовыенеравенств

аиихсвойства. 

Линейныенеравенствас

однойпеременнойиихр

ешение. 

Системы

 линейн

ыхнеравенствсоднойп

еременной и их 

решение.Квадратные  

неравенстваиихрешен

ие. 

Графическаяинтерпрет

ация неравенстви

 систем неравенств

 сдвумяпеременным

и 

Читать,записывать,понимать,ин

терпретировать 

неравенства;использоватьсимволик

уитерминологию.Выполнятьпреоб

разованиянеравенств,использовать

дляпреобразованиясвойствачислов

ыхнеравенств. 

Распознаватьлинейныеи 

квадратныенеравенства. 

Решатьлинейныенеравенства,сис

темылинейныхнеравенств, 

системынеравенств,включающихк

вадратноенеравенство,ирешатьих; 

обсуждатьполученныерешения. 

Изображатьрешениенеравенстваис

истемы неравенств на  

числовойпрямой, записывать 

решение спомощьюсимволов. 

Решать квадратные

 неравенства,используягр

афическиепредставления.Осваиват

ьиприменятьнеравенстваприреше

нииразличныхзадач,втомчисле 
практико-ориентированных 

 

Функц

ии(16ч) 
Квадратичнаяфункц

ия,еѐграфикисвойст

ва. 

Парабола,координа

тывершины 

параболы,осьсимме

триипараболы. 

Степенныефункци

иснатуральными 

Распознавать виды изучаемых 

функций;иллюстрировать 

 схематически,объя

снять расположение

 накоординатнойпло

скостиграфиковфункцийвида: y=  

kx,  y=  kx+  b,  y=k/x, y=ax2, y=ax3,y=  

x,y=IхIв 
зависимостиотзначенийкоэффициен
тов; 
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 показателями2и3,их описыватьихсвойства.  
графикиисвойства. Распознаватьквадратичнуюфункци

юпо 
Графикифункций:y=kx
, 

формуле.Приводитьпримеры 

y=kx+b, y=  k/x,y= квадратичныхзависимостейизреальн
ой 

ax2, жизни,физики,геометрии.Выявлятьи 

y=ax3,y=  x,y=IхI обобщатьособенностиграфика 
квадратичнойфункцииy=ax2+bx+c. 

 Строитьиизображатьсхематически 

 графикиквадратичныхфункций, 

 заданныхформуламивидаy=ax2,y=ax
2 

 +q,y=a(x+p)2,y=ax2+bx+c. 

 Анализироватьиприменятьсвойства 

 изученныхфункцийдляихпостроения
,в 

 томчислеспомощьюцифровыхресурс
ов 

Числовые

последоват

ельности 

(15ч) 

Понятие

 числово

йпоследовательности. 
Задание 

Осваивать и применять

 индексныеобозначения,

   строить 

 речевые 
высказывания с
 использованием 

 

 последовательности терминологии, связанной с
 понятием 

 рекуррентной формулой 
и 

последовательности. 

 формулойn-гочлена. Анализировать формулу
 n-го члена 

 Арифметическая и последовательности или
 рекуррентную 

 геометрическая формулу и вычислять члены 

 прогрессии.Формулыn-
го 

последовательностей,
 заданных этими 

 члена  арифметическойи формулами. 

 геометрической Устанавливать закономерность в 

 прогрессий, суммы построении последовательности,
 если 

 первыхnчленов. выписаныпервыенесколькоеѐчленов. 

 Изображение членов Распознавать арифметическую и 

 арифметической и геометрическуюпрогрессии при 
разных 
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 геометрическойпрогр

ессий точками

 накоордин

атнойплоскости.Лине

йный  

 и 

экспоненциальныйрост

.Сложныепроценты 

способахзадания. 
Решать задачи с  

использованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрич

ескойпрогрессий, 

суммыпервыхnчленов. 

Изображатьчленыпоследовательно

ститочкаминакоординатнойплоско

сти. 

Рассматривать примеры процессов и 

явленийизреальнойжизни,иллюстриру

ющиеизменениеварифметическойпрог

рессии,вгеометрическойпрогрессии;из

ображатьсоответствующиезависимост

играфически. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипо

следовательностями, в том числе 

задачи изреальной жизни с 

использованием цифровыхтехнологий

 (электронных

 таблиц,графического 

калькулятораит.п.). 

Решатьзадачинасложныепроценты,вто

мчислезадачиизреальнойпрактики(сис

пользованием калькулятора). 
Знакомитьсясисториейразвитияматемат
ики 
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Повторени

е,обобщени

е,системат

изация 

знаний1(18

ч) 

Числа и вычисления 

(запись,сравнение,дейст

виясдействительнымичи

слами,числоваяпрямая;п

роценты,отношения,про

порции;округление,при

ближение,оценка;решен

иетекстовыхзадачарифм

етическимспособом) 

Алгебраическиевыражения

(преобразование 

алгебраическихвыражений

,

 допустим

ыезначения) 

Функции (построение, 

свойстваизученных

 функци

й;графическое решение 

уравненийиихсистем) 

Оперироватьпонятиями:множест

во,подмножество, операции

 надмножествами

; 

 использоватьгр

афическое представление  

множествдляописанияреальныхпро

цессовиявлений,прирешениизадачи

здругихучебныхпредметов. 

Актуализировать терминологию

 иосновные  действия,

 связанные

 счислами:натуральноечис

ло,простоеисоставноечисла,делимо

стьнатуральныхчисел,признакидел

имости,целоечисло,модульчисла,об

ыкновеннаяидесятичнаядроби,

 стандартный  вид

 числа,арифметическийква

дратныйкореньВыполнять  

 действия, сравнивать

 иупорядочиватьчисла,пре

дставлятьчислана координатной 

прямой, округлять 

числа;выполнятьприкидкуиоценкур

езультатавычислений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическимспособом.Решатьп

рактическиезадачи,содержащиепро

центы,доли,части,выражающиезави

симости:скорость—время—

расстояние,цена —количество— 

стоимость, объѐм работы —

время—производительность труда. 

Разбирать реальные жизненные 

ситуации,формулироватьихнаязыке

математики, 
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  находить решение,

 применяяматематиче

ский  

 аппарат,интерпретир

оватьрезультат 

Оперироватьпонятиями:степень 

сцелымпоказателем,арифметически

йквадратный корень,

 многочлен,алгебраи

ческаядробь,тождество. 

Выполнять  основные

 действия:выполнятьра

счѐтыпоформулам,преобразовыват

ь  целые,  

 дробно-рациональные 

выражения и выражения 

скорнями,реализовыватьразложени

емногочлена на множители, в том 

числе 

сиспользованиемформулразностик

вадратов и квадрата суммы и 

разности;находить допустимые

 

 значенияпеременныхд

лядробно-

рациональныхвыражений,корней. 

Моделировать с помощью формул 

реальныепроцессыиявления 

Оперироватьпонятиями:функция,гра

фикфункции,нулифункции,промежутк

изнакопостоянства,промежуткивозраст

ания,убывания, наибольшее и 

наименьшее значенияфункции. 

Анализировать,сравнивать,обсуждать

свойствафункций,строитьихграфики. 
Оперировать понятиями: 
 прямаяпропорционал
ьность, 
 обратная 
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  пропорциональность,линейнаяфункц

ия,квадратичнаяфункция,парабола,ги

пербола. 

Использоватьграфикидляопределен

иясвойств,процессовизависимостей,д

лярешения задач из других учебных 

предметов 

иреальнойжизни;моделироватьспомо

щьюграфиковреальныепроцессыиявл

ения. 

Выражатьформуламизависимостим

еждувеличинами 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый 

Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной 

части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания геометрии. 

Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 

свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное 

значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в 

отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых 

порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни 

одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея 

аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс 

геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами 

данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных 

часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 
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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, проведённой 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 

 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. 

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. Тригонометрические функции 

углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы 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, 
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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 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические 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 её 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, проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 
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8 класс 

 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 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 четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 класс 

 

 Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных элементов 

прямоугольного треугольника. 

 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 
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функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс(неменее68ч) 

 

Названиера

здела(темы)

курса(число 
часов) 

 

Основноесодержание 

Основныевидыдеятельностиобучаю
щихся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ы 
ересурсы) 

Простейшие

геометричес

кие фигуры 

иихсвойства

. 

Измерениег

еометричес

ких 

величин 

(14ч) 

Простейшиегеометрическ

иеобъекты:точки,прямые,

лучии 

углы,многоугольник,лома

ная.Смежныеивертикальн

ыеуглы. Работа 

спростейшимичертежами. 

Измерениелинейны

хиугловыхвеличин, 

вычислениеотрезковиугл

ов.Периметриплощадьфи

гур,составленныхизпрямо

угольников 

Формулироватьосновныепонятияи

определения.Распознавать 

изученныегеометрические 

фигуры,определятьихвзаимное 

расположение,  

выполнятьчертѐжпоусловиюзадачи

.Проводитьпростейшиепостроения

с помощьюциркуля  и  линейки.  

Измерять  линейныеи 

угловыевеличины 

геометрическихипрактическихобъе

ктов.Определять«наглаз»размерыр

еальныхобъектов,проводитьгрубую

оценкуихразмеров. 

Решатьзадачина 

вычислениедлинотрезкови  

величин  углов.  

Решатьзадачинавзаимноерасполо

жениегеометрических 

фигур.Проводитьклассификациюу

глов,вычислятьлинейныеиугловые  

величины,проводитьнеобходимые

доказательныерассуждения. 
Знакомитьсясисториейразв
итиягеометрии 
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Названиера

здела(темы)

курса(число 
часов) 

 

Основноесодержание 
Основныевидыде

ятельностиобучающих
ся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ы 
ересурсы) 

Треугольни
ки 

Понятие о равных Распознавать пары
 равныхтреугол
ьниковнаготовых  
чертежах(суказаниемпризнаков
). 
Выводитьследствия(равенствсо
ответствующихэлементов)израве
нствтреугольников. 
Формулировать 
 определения:
остроугольного,
 тупоугольно
го,прямоугольного,равнобедренн
ого,равностороннего
 треугольник
ов;биссектрисы,высоты,медианы
треугольника; 
 серединного
перпендикуляраотрезка;перимет
ратреугольника. 
Формулироватьсвойства 
ипризнакиравнобедренноготреуг
ольника. 
Строитьчертежи,решатьзадачи
спомощьюнахожденияравныхтре
угольников. 
Применятьпризнакиравенства
прямоугольныхтреугольниковв
задачах. 
Использовать цифровые 
ресурсы 
дляисследованиясвойствизучае
мыхфигур. 
Знакомитьсясисториейразвитияг
еометрии 

 

(22ч) треугольниках и 
первичные 

 представления о равных 

 (конгруэнтных) фигурах. 

 Три признака равенства 

 треугольников. 

 Признаки
 равенств
а 

 прямоугольных 

 треугольников. Свойство 

 медианы
 прямоугольног
о 

 треугольника. 

 Равнобедренные и 

 равносторонние 

 треугольники.  Признаки  
и 

 свойства
 равнобедренног
о 

 треугольника. 

 Против большей стороны 

 треугольникалежитбольш
ий 

 угол.Простейшие 

 неравенствавгеометрии. 

 Неравенствотреугольник
а. 

 Неравенство ломаной. 

 Прямоугольный 
треугольник 

 сугломв30°.Первые 

 понятияодоказательствах
в 

 геометрии 
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Параллельн

ыепрямые, 

суммауглов

треугольник

а(14ч) 

Параллельные 

прямые,ихсвойства,Пят

ыйпостулатЕвклида.Нак

рестлежащие,соответств

енныеиодносторонниеуг

лы(образованныеприпер

есечениипараллельныхпр

ямыхсекущей). 

Признакпараллельностип

рямыхчерезравенстворасс

тоянийотточекоднойпрям

ойдо 

второйпрямой.Суммаугло

втреугольникаимногоуго

льника. 
Внешниеуглытреугольник
а 

Формулировать 

понятиепараллельныхпрямых,нахо

дитьпрактическиепримеры.Изучать

свойства  углов,  

образованныхприпересечениипарал

лельныхпрямыхсекущей. 

Проводитьдоказательствапаралле

льностидвухпрямыхспомощьюугло

в,образованныхпри  

пересеченииэтихпрямыхтретьейпря

мой. 

Вычислятьсуммуугловтреугольни

каимного-угольника. 

Находить  числовые  и 

буквенныезначенияуглов в  

геометрических  

задачахсиспользованиемтеорем о 

суммеугловтреугольникаимногоуго

льника. 
Знакомитьсясисториейразв
итиягеометрии 

 

Окружност

ьикруг. 

Геометричес

киепостроен

ия(14ч) 

Окружность,хордыидиа

метры,ихсвойства.Касат

ельнаякокружности.Окру

жность,вписаннаявугол.

Понятиео 

ГМТ,применениевзадач

ах. 

Биссектрисаисерединный

перпендикуляркакгеомет

рическиеместаточек.Окру

жность,описаннаяоколотр

еугольника.Вписаннаяв 
треугольникокружность. 

Формулировать 

определения:окружности,хорды,диа

метраикасательнойк 

окружности.Изучатьихсвойства, 

признаки,строитьчертежи.Исследов

ать, втом 

числеиспользуяцифровыересурсы:

окружность,вписаннуювугол;центро

кружности,вписаннойвугол;равенств

оотрезковкасательных. 
ИспользоватьметодГМТ для 
доказательстватеоремопересечении 
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 Простейшиезадачинапостр

оение 

биссектрисугловтреугольникаисер

единных перпендикуляров   

ксторонам треугольника с 

помощьюГМТ.Овладеватьпоняти

ямивписаннойи 

описаннойокружностейтреугольни

ка,находитьцентрыэтихокружност

ей. 

Решатьосновныезадачинапостро

ение:угла, равного данному; 

серединногоперпендикуляраданн

огоотрезка;прямой,проходящейч

ерезданнуюточкуиперпендикуля

рнойданнойпрямой; биссектрисы 

данного угла;треугольниковпо  

различнымэлементам. 
Знакомитьсясисториейразв
итиягеометрии 

 

Повторен

ие,обобще

ниезнани

й(4ч) 

Повторение и 

обобщениеосновныхпо

нятийиметодовкурса7кл

асса 

Решать 

задачинаповторение,иллюстрирующи

есвязимеждуразличнымичастямикурса 
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8 класс(неменее68 ч) 

 

Назва
ниера
здела(
темы)
курса 
(числ
очасо

в) 

 

Основноесодержание 
Основныевидыде

ятельностиобучающих
ся 

Электронные

(цифровыеоб

разовательн

ыересурсы) 

Четырѐхугол

ьники(12ч) 

Параллелограмм,  

егопризнакиисвойства.Ч

астныеслучаипараллелог

раммов(прямоугольник,

ромб,квадрат),ихпризнак

иисвойства.Трапеция. 

Равнобокая 

ипрямоугольнаятрапеции. 

Удвоение 

медианы.Центральнаяси

мметрия 

Изображать и находить на 

чертежахчетырѐхугольникиразны

хвидовиихэлементы. 

Формулировать 

определения:параллелограмма,пря

моугольника,ромба,квадрата,  

трапеции,  

равнобокойтрапеции,прямоугольн

ойтрапеции. 

Доказыватьииспользоватьприрешении

задачпризнакиисвойства:параллело

грамма,прямоугольника,ромба, 

квадрата,трапеции,равнобокойтрап

еции,прямоугольнойтрапеции. 

Применятьметодудвоениямед

ианытреугольника. 

Использоватьцифровыересурсы 

дляисследованиясвойствизучаемы

хфигур. 
Знакомитьсясисториейразв
итиягеометрии 

 

8
1
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ТеоремаФал

есаитеорема

опропорцио

нальных 

отрезках,под

обныетреуго

льники(15ч) 

ТеоремаФалесаитеорем
аопропорциональныхот
резках. 
Средняя
 лини
ятреугольника. 
Трапеция,еѐсредняяли
ния. 
Пропорциональные 
отрезки,
 построен
иечетвѐртогопропорцио
нального отрезка. 
Свойства центра масс
 втреугольнике
. 
Подобные 
треугольники.Трипризн
акаподобиятреугольник
ов. 
Практическое 
применение 

Проводитьпостроенияспомощь
юциркуляилинейкисиспользован
иетеоремыФалесаитеоремыопро
порциональныхотрезках,строить
четвѐртый
 пропорциональн
ыйотрезок. 
Проводитьдоказательствотого,
чтомедианы треугольника 
пересекаются 
воднойточке,инаходитьсвязьсце
нтром масс, находить 
отношение, 
вкотороммедианыделятсяточкой
ихпересечения. 
Находитьподобныетреугольник
инаготовыхчертежахсуказаниемс
оответствующихпризнаковподоб
ия.Решатьзадачинаподобныетре
угольники с 
 помощьюсамос
тоятельного 
 построениячер
тежейинахожденияподобныхтре
угольников. 
Проводить доказательства
 сиспользованиемп
ризнаковподобия. 
Доказыватьтрипризнакаподоби
ятреугольников. 
Применятьполученныезнанияпр
ирешении геометрических
 ипрактическихзадач
. 
Знакомитьсясисториейразвитияг
еометрии 
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Площадь.На

хождениепло

щадейтреуго

льниковимн

огоугольных

фигур. 

Площади

подобных

фигур(14ч

) 

Понятиеобобщейтеориип
лощади. 
Формулы для
 площадитре
угольника,параллелог
рамма. 
Отношение 
 площадей
треугольниковсобщи
моснованиемилиобще
йвысотой.
 Вычислен
иеплощадей сложных 
фигурчерез разбиение 
на части идостроение. 
Площадифигурнаклет
чатойбумаге. 
Площади подобных 
фигур.Вычислениепло
щадей.Задачиспракти
ческимсодержанием.Р
ешениезадачспомощь
юметодавспомогатель
нойплощади 

Овладевать
 первичны
мипредставлениямиобобщейтеор
ииплощади(меры),формулироват
ьсвойстваплощади,выяснятьихнаг
лядныйсмысл. 
Выводить формулы
 площадипараллело
грамма,
 треугольника,трап
ецииизформулыплощадипрямо
угольника(квадрата). 

Выводить формулы площади 

выпуклогочетырѐхугольникачерез

диагоналииуголмежду ними. 

Находить площади 

фигур,изображѐнных на клетчатой 

бумаге,использовать разбиение 

на части идостроение. 

Разбирать примеры 

использованиявспомогательнойп

лощадидлярешениягеометрическ

ихзадач. 
Находитьплощадиподобныхфигур.
Вычислять площади
 различныхмногоугол
ьныхфигур. 
Решать задачи на площадь с 
практическимсодержанием 
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ТеоремаПиф

агораиначал

атригономет

рии(10ч) 

ТеоремаПифагора,еѐдок
азательство 
 иприме
нение.
 Обратн
аятеоремаПифагора. 
Определениетригоном
етрическихфункцийос
трогоугла,тригономет
рическиесоотношения
впрямоугольномтреуг
ольнике.Основноетриг
онометрическоетожде
ство.Соотношениямеж
дусторонамивпрямоуг
ольныхтреугольниках
сугламив45°и45°;30°и
60° 

ДоказыватьтеоремуПифагора, 
использовать 
еѐвпрактическихвычислениях.Фо
рмулироватьопределениятригон
ометрическихфункцийострогоугл
а,проверятьихкорректность. 
Выводитьтригонометрически
есоотношениявпрямоугольно
мтреугольнике. 
Исследоватьсоотношениямежду
сторонами в
 прямоугольныхтре
угольникахсугламив45°и45°;30° 
и60°. 
Использовать формулы 
приведения иосновное 
 тригонометрическ
оетождество для
 нахождениясоотно
шений   
 междутригономет
рическимифункциямиразличных
острыхуглов. 

Применятьполученныезнанияиу

менияприрешениипрактическихз

адач. 
Знакомитьсясисториейразвит
иягеометрии 

 

 

8
3
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Углывокру

жности.Впис

анныеиопис

анныечетыр

ехугольники

. 

Касательны

екокружнос

ти.Касание

окружносте

й(13ч) 

Вписанныеицентральн

ыеуглы,уголмеждукаса

тельной 

ихордой.Углымеждухо

рдами  исекущими. 

Вписанныеиописанныече

тырѐхугольники,ихприз

накиисвойства. 

Применениеэтихсвойств

прирешениигеометрич

ескихзадач. 

Взаимноерасположениед

вухокружностей.Касани

еокружностей 

Формулировать основные 

определения,связанные с углами в 

круге 

(вписанныйугол,центральныйугол

). 

Находитьвписанныеуглы,опираю

щиесяна одну 

дугу,вычислятьуглы 

спомощьютеоремыовписанныхуг

лах,теоремыовписанномчетырѐху

гольнике,теоремыоцентральном 

угле.Исследовать,втомчислеспо

мощьюцифровыхресурсов,вписан

ныеиописанныечетырѐхугольник

и,выводитьихсвойстваипризнаки

. 
Использоватьэтисвойст
ваипризнакиприрешении
задач 

 

Повторен

ие,обобще

ниезнани

й(4ч) 

Повторениеосновных

понятийиметодовкур

сов 

7и8классов,обобщениез

наний 

Решать задачи на 

повторение,иллюстрирую

щие связи 

междуразличнымичастям

икурса 
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9 класс(неменее68 ч) 

 

Названиера

здела(темы) 
курса(чис
лочасов) 

 

Основноесодержание 
Основныевидыде

ятельностиобучающих

ся 

Электронные

(цифровые 
образователь
ныересурсы) 

Тригономе

трия. 

Теоремык

осинусови

синусов. 

Решениетр

еугольнико

в(16ч) 

Определениетригонометр

ических 

функцийугловот0°до180°

.Косинусисинуспрямогои

тупогоугла.Теоремакосин

усов.(Обобщѐнная)теоре

масинусов(срадиусомопи

саннойокружности). 

Нахождениедлинсторо

нивеличинугловтреуго

льников.Формулаплощ

ади  треугольникачерез 

двестороныиуголмежд

у 

ними.Формулаплощади

четырѐхугольникачерез

егодиагоналииуголмеж

дунимиПрактическоеп

рименениедоказанных 
теорем 

Формулировать 

определениятригонометрических
функцийтупыхипрямыхуглов. 

Выводитьтеоремукосинусовитео

ремусинусов 

(срадиусомописаннойокружности

). 
Решатьтреугольники. 
Решатьпрактическиезадачи,свод

ящиесякнахождениюразличныхэ

лементовтреугольника 
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Преобразо

ваниеподо

бия.Метри

ческиесоот

ношенияв

окружност

и(10ч) 

Понятиеопреобразовани

иподобия.Соответствен

ныеэлементыподобных

фигур.Теоремаопроизве

денииотрезков 

хорд,теоремаопроизведе

нииотрезковсекущих,те

оремаоквадратекасатель

ной.Применениеврешен

иигеометрическихзадач 

Осваивать понятие 

преобразованияподобия. 

Исследоватьотношениелинейны

хэлементовфигурприпреобразов

анииподобия. 

Находитьпримерыподобиявокру

жающейдействительности.Выво

дитьметрическиесоотношениям

ежду отрезкамихорд, 

секущихикасательныхс 

использованиемвписанных 

угловиподобныхтреугольников. 

Решатьгеометрическиезадачииз

адачиизреальнойжизнисиспольз

ованиемподобныхтреугольников

. 

 

 

8
5
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Векторы(12ч) Определение 

 векторов,

сложениеиразностьвект

оров,

 умножен

ие 

вектора на

 число.Физи

ческий  

 и 

геометрическийсмыслв

екторов. 

 Разложение

вектора по

 двумнеколл

инеарнымвекторам.Коо

рдинатывектора. 

Скалярноепроизведение

векторов,его 

применениедлянахожде

ниядлин иуглов. 

Решение задач с 

помощьювекторов.

 Применен

иевекторов для 

решениязадачкинемати

киимеханики 

Использовать   векторы

 какнаправленные

 отрезки, 

 исследоватьгеометрич

еский  (перемещение)  

 ифизический(сила)смы

слывекторов.Знатьопределения

суммыиразностивекторов,

 умножения вектора 

 начисло,исследоватьг

еометрическийифизическийсмыс

лыэтихопераций. 

Решатьгеометрическиезадачиси

спользованиемвекторов. 

Раскладыватьвекторподвумнек

оллинеарнымвекторам. 

Использовать

 скалярн

оепроизведение  векторов,  

выводитьегоосновныесвойства. 

Вычислятьсумму,разностьиск

алярноепроизведениевекторовв

координатах. 

Применятьскалярноепроизведе

ниедлянахождениядлиниуглов 

 

Декартовы

координат

ынаплоско

сти(9ч) 

Декартовы

 координа

тыточекнаплоскости. 

Уравнениепрямой.Угло

войкоэффициент,танге

нсугланаклона,паралле

льныеиперпендикуляр

ныепрямые. 
Уравнение
 окружност
и.Нахождение 
 координат 

Осваиватьпонятиепрямоугольн

ойсистемыкоординат,декартовы

хкоординатточки. 

Выводитьуравнениепрямойиокр

ужности.Выделять 

полныйквадратдлянахожденияце

нтраирадиуса окружности  по  

еѐуравнению. 
Решатьзадачинанахождениеточ
ек 

 



1360  

 точек

 пересечен

ияокружностиипрямо

й.Методкоординатпри

решениигеометрическ

ихзадач. 

Использованиеметода

координат в 

практическихзадачах 

пересеченияпрямыхиокружностей

спомощьюметодакоординат. 

Использоватьсвойстваугловогок

оэффициентапрямойприрешенииз

адач,дляопределениярасположени

япрямой. 

Применятькоординатыприреше

ниигеометрических   и   

практическихзадач,   для   

построенияматематическихмоде

лейреальныхзадач(«методкоорди

нат»). 

Пользоватьсядляпостроенияиисс

ледованийцифровымиресурсами. 
Знакомитьсясисториейразви
тиягеометрии 
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Правильн

ыемногоуг

ольники.Д

линаокру

жностиипл

ощадькруг

а. 

Вычислен

иеплощад

ей 

(8ч) 

Правильныемногоугол

ьники,вычислениеихэл

ементов.Число 

пиидлинаокружности.

Длина 

дугиокружности.Радиа

ннаямераугла. 

Площадькругаиегоэле

ментов(сектораисегмен

та).Вычислениеплощад

ейфигур,включающихэ

лементыкруга 

Формулироватьопределение

правильныхмногоугольников,

находитьихэлементы. 

Пользоватьсяпонятиемдлиныокр

ужности,введѐннымспомощьюпра

вильныхмногоугольников,опреде

лятьчислопи,длинудугиирадианн

уюмеруугла. 

Проводить переход от 

радианноймеры угла к 

градусной и 

наоборот.Определятьплощад

ькруга. 

Выводитьформулы(вградусно

йирадианной 

мере)длядлиндуг,площадейсек

торовисегментов. 

Вычислятьплощади 

фигур,включающихэлементыок

ружности(круга). 

Находитьплощадивзадачахреаль

нойжизни 
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Движен

ияплоск

ости(6ч) 

Понятиеодвиженииплос

кости.Параллельныйпер

енос,поворотисимметри

я.Осиицентрысимметри

и. 

Простейшиепримененияв

решениизадач 

Разбирать

 пример

ы,иллюстрирующиепонятиядвиж

ения,центровиосейсимметрии. 

Формулировать

 определен

ияпараллельногопереноса,повор

отаиосевойсимметрии.Выводит

ьихсвойства,находитьнеподвиж

ныеточки. 

Находитьцентрыиосисимметрий

простейшихфигур. 

Применятьпараллельныйперено

сисимметрию при

 решениигеометр

ическихзадач(разбиратьпримеры

). 
Использоватьдляпостроенияиис
следованийцифровыересурсы 

 

Повторен

иеобобще

ние,систе

матизаци

язнаний2 

(7ч) 

Повторениеосновныхп

онятийиметодовкурсо

в7—

9классов,обобщениеис

истематизациязнаний. 

Простейшиегеометрич

ескиефигурыиихсвойс

тва.Измерениегеометр

ическихвеличин.Треуг

ольники. 

Параллельные

 

иперпендикулярныеп

рямые. 
Окружность и круг. 

Оперироватьпонятиями:фигу

ра,точка, 

прямая,угол,многоугольник,рав

нобедренныйиравностороннийт

реугольники,

 прямоугольныйтреуголь

ник,   медиана,   биссектрисаи

 высота 

 треугольника,параллело

грамм,  

 ромб,прямоугольник,кв

адрат,трапеция;окружность,  

касательная;  

равенствоиподобиефигур,треуг

ольников;параллельность  

  и 
перпендикулярностьпрямых,у
голмежду       прямыми,       
симметрия 
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 Геометрическиепостр

оения.   Углы

 вокружно

сти.Вписанныеиописа

нные 

 окружност

имногоугольников.Пр

ямаяи

 окружност

ь.Четырѐхугольники. 

Вписанныеиописанные

четырехугольники. 

ТеоремаПифагораинач

алатригонометрии. 

Решениеобщихтреугол

ьников. 

Правильныемногоуго

льники.Преобразован

ияплоскости.

 Движени

я.Подобие. 

Симметрия. 

Площадь.Вычисление

площадей.

 Площад

иподобныхфигур. 

Декартовы 

координаты 

наплоскости. 
Векторынаплоскости 

относительно точки и прямой; 

длина,расстояние, величина 

угла, площадь,периметр. 

Использовать формулы: 

периметра 

иплощадимногоугольников,длин

ыокружностииплощади круга, 

объѐмапрямоугольногопараллеле

пипеда. 

Оперироватьпонятиями:прям

оугольнаясистемакоординат,век

тор;  использовать  эти 

понятиядляпредставленияданны

хирешениязадач,втомчислеиздр

угихучебныхпредметов.Решать

задачинаповторениеосновныхп

онятий,иллюстрациюсвязеймеж

дуразличнымичастямикурса. 

Выбиратьметоддляреше

ниязадачи. 

Решать задачи из

 повседневнойжизни 

 



1364  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА».  

7—9 КЛАССЫ 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 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 расчёты. 

Знакомство 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 подсчёта числа вариантов, в том числе, в 

прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

основной школы 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 здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса 

обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать 

более сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

Также в рамках этого 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление 

данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 
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графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 

учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

7класс 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения 

набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Решение задач с помощью 

графов. 

8 класс 

 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение. 

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 рёбер. 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. 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. 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 
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больших чисел в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются 

следующими умениями. 

7 класс 

 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 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. 

8 класс 

 

 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; 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. 

9 класс 

 

 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 проведённых 

измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(
ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7класс(неменее34ч) 

 

Названиера

здела(темы)

(числочасов

) 

 

Основноесодерж

ание 

 

Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Электронн

ые(цифров

ыеобразова

тельн 
ыересурсы) 

Представле

ниеданных 
(7ч) 

Представлениедан

ных в

 таблицах.

Практическиевычи

сления   

 потабличн

ым 

 данным.Из

влечение    

 иинтерпре

тациятабличных  

 данных.Пр

актическаяработа 

«Таблицы».Графиче

скоепредставление   

данныхв виде 

 круговых,столб

иковых(столбчатых)

диаграмм.Чтение

 и

 построениедиаг

рамм.  

 Примерыдемог

рафическихдиаграм

м. 

Практическая работа 
«Диаграммы» 

Осваиватьспособыпредставленияст

атистическихданныхичисловыхмасс

ивов с помощью таблиц и диаграмм 

сиспользованиемактуальныхиважны

хданных(демографическиеданные,п

роизводство промышленной

 исельскохозяйствен

ной

 продукции,обществ

енныеипри-родныеявления). 

Изучать методы работы с 

табличными играфическими 

представлениями   

данныхспомощью 

цифровыхресурсоввходепрактичес

кихработ 
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Описатель

ная 

статистика

(8ч) 

Числовыенаборы.

Среднееарифмети

ческое.Медианачи

словогонабора.Ус

тойчивостьмедиан

ы. 

Практическаяработ

а 

«Средниезначения»

.Наибольшееинаим

еньшеезначениячис

ловогонабора. 
Размах 

Осваивать понятия: числовой 

набор, 

мерацентральнойтенденции(мера  

центра),  

втомчислесреднееарифметическое,м

едиана. 

Описыватьстатистическиеданныес

помощьюсреднегоарифметического

имедианы.Решатьзадачи. 

Изучать свойства средних, в том 

числе 

спомощьюцифровыхресурсов,вход

епрактическихработ. 

Осваивать понятия: наибольшее и 

наименьшеезначениячислового массива, 

размах. 

Решатьзадачинавыборспособаописания 
данныхвсоответствиисприродойданных
ицелямиисследования 

 

Случайнаяи

зменчивость

(6ч) 

Случайнаяизменчи

вость(примеры). 

 Частотазна

чений  в

 массиведа

нных.

 Группиров

ка.Гистограммы. 
Практическая работа 
«Случайнаяизменч

ивость» 

Осваиватьпонятия:частотазначени

йвмассиведанных,группировкаданн

ых,гистограмма. 

Строить и

 анализировать 

 гистограммы,подбиратьпод

ходящийшаг 

группировки.Осваивать

 графические

 представленияразныхвидов

случайнойизменчивости,втомчислес

помощьюцифровыхресурсов, 
входепрактическойработы 
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Введениев Граф, вершина,  
ребро. 

Осваивать понятия: граф,
 вершина 

 

теорию Представлениезадачи
с 

графа, ребро графа, степень 
(валентность 

графов помощью графа. вершины),цепьицикл. 
(4ч) Степень

 (валентность
) 

Осваиватьпонятия:путьвграфе,эйлер
ов 

 вершины. Число  
рѐбер 

путь,обходграфа,ориентированный 
граф. 

 и суммарная степень Решатьзадачинапоисксуммыстепене
й 

 вершин.Цепь и цикл. вершинграфа,напоискобходаграфа,на 

 Путь в графе. поискпутейв ориентированных 
графах. 

 Представление о Осваиватьспособы представления 
задач 

 связностиграфа.Обхо
д 

из курса алгебры, геометрии, теории 

 графа (эйлеровпуть). вероятностей, других предметов с 

 Представление об помощью графов (карты, схемы, 

 ориентированных электрические цепи,
 функциональные 

 графах соответствия)напримерах 

Вероятност
ь 

Случайный опыт и Осваиватьпонятия: случайный опыт 
и 

 

ичастота случайное
 событие
. 

случайное событие, маловероятное и 

случайного Вероятностьичастот
а 

практическидостоверное событие. 

события события. Роль Изучать значимость
 маловероятных 

(4ч) маловероятных и событий в природе и обществе на 

 практически важныхпримерах (аварии, 
несчастные 

 достоверныхсобыти
й 

случаи, защита
 персональной 

 в природе и в информации,передачаданных). 

 обществе. Монета и Изучать роль
 классических 

 игральная кость в вероятностных моделей (монета, 

 теориивероятностей
. 

игральнаякость)втеориивероятностей. 

 Практическая
 работа 

Наблюдатьиизучатьчастотусобытий
в 

 «Частота
 выпадени
я 

простыхэкспериментах, в том числе 
с 

 орла» помощью цифровых  ресурсов,  в  
ходе 

  практическойработы 
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Обобщен

ие,контро

ль 
(5ч) 

Представлениеданн

ых.Описательнаяста

тистика. 

Вероятностьслуча

йногособытия 

Повторять  изученное   и   

выстраивать 
системузнаний. 
Решатьзадачинапредставлениеиопи

саниеданныхспомощьюизученныхха

рактеристик.Обсуждатьпримерысл

учайныхсобытий,маловероятныхипр

актическидостоверныхслучайных 
событий,ихроливприродеижизничел
овека 
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8класс(неменее34ч) 

 

Названиера

здела(темы)

(числочасов

) 

 

Основноесодерж

ание 

 

Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Электронн

ые(цифров

ые 
образовател
ьныересурс
ы) 

Повторение

курса7класс

а 

(4ч) 

Представлениеданн

ых.Описательнаяста

тистика.Случайнаяи

зменчивость.Средни

ечисловогонабора. 

Случайныесобытия

.Вероятностии 

частоты.Классичес

киемоделитеорииве

роятностей:монета

иигральнаякость 

Повторять  изученное   и   
выстраивать 
системузнаний. 

Решатьзадачинапредставлениеиопи

саниеданныхспомощьюизученныхха

рактеристик.Решатьзадачинапредст

авлениегруппированныхданныхиопи

саниеслучайнойизменчивости. 

Решатьзадачинаопределениечастот

ыслучайных событий, 

 обсуждениепримеров

 случайных  

 событий,маловероятн

ых и практически 
достоверныхслучайныхсобытий,и
хроливприродеижизничеловека 

 

Описательн

аястатистик

аРассеиван

иеданных 
(4ч) 

Отклонения.Диспер

сиячислового  

 набора.Ст

андартноеотклонени

е 

 числовог

онабора.

 Диаграмм

ырассеивания 

Осваиватьпонятия:дисперсияист

андартное отклонение, 

использоватьэтихарактеристикидл

яописаниярассеиванияданных. 

Выдвигатьгипотезыоботсутствиии

линаличии связи по 

диаграммамрассеивания. 

Строитьдиаграммырассеиванияпои

меющимсяданным,втомчислес 
помощьюкомпьютера 
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Множест

ва(4ч) 

Множество,подмножес

тво.Операциинадмнож

ествами:объединение,п

ересечение,дополнение

. 

Свойстваопераций

надмножествами:п

ереместительное,с

очетательное,распр

еделительное,вклю

чения. 

Графическоепредставл

ениемножеств 

Осваиватьпонятия:множество,элемен

тмножества,подмножество. 

Выполнятьоперациинадмножествами

:объединение,пересечение,дополнение.

Использовать свойства: 

переместительное,сочетательное, 

распределительное, 

включения.Использовать графическое 

представлениемножеств при описании 

реальных процессов 

иявлений,прирешениизадачиздругихуч

ебныхпредметовикурсов 

 

Вероятнос

тьслучайн

огособыти

я 
(6ч) 

Элементарные 

события.

 Случайн

ыесобытия. 

Благоприятствующи

еэлементарныесобы

тия.Вероятности

 событи

й.Опыты 

 с 

равновозможнымиэ

лементарнымисобыт

иями.Случайныйвы

бор. 
Практическая работа 
«Опыты с 

равновозможнымиэ

лементарными 
событиями» 

Осваиватьпонятия:элементарноесо

бытие,случайноесобытиекаксовокуп

ность

 благоприятствую

щихэлементарныхсобытий,равновоз

можныеэлементарныесобытия. 

Решатьзадачина 

вычислениевероятностейсобытийпо

вероятностямэлементарных событий 

случайногоопыта.Решатьзадачина 

вычислениевероятностейсобытийво

пытахсравновозможными

 элементарны

мисобытиями,втомчислеспомощьюк

омпьютера. 

Проводить     и     изучать     опыты     

с 
равновозможными
 элементарны
мисобытиями   (с   использованием    
монет, 

 



1373  

  игральных костей, других

 моделей)входепрактическ

ойработы 

 

Введение 

втеорию

графов 
(4ч) 

Дерево. 

 Свойств

адерева:единственно

стьпути,существова

ниевисячей

 вершин

ы,связьмеждучисло

мвершин и  

числомрѐбер. 

 

 Правил

оумножения 

Осваивать понятия: дерево как 

граф 

безцикла,висячаявершина(лист), 

ветвьдерева,путьвдереве,диаметрдер

ева. 

Изучатьсвойствадерева:существова

ниевисячейвершины,единственность

путимеждудвумявершинами,связьме

ждучисломвершиничисломрѐбер. 
Решатьзадачинапоискиперечислениепу
тейв дереве, определение числа вершин 
или рѐбер вдереве, обход бинарного 
дерева, в том числе 
сприменениемправилаумножения 
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Случайн

ыесобыт

ия 

(8ч) 

Противоположноесо
бытие.
 Диаграм
маЭйлера.Объедине
ниеипересечение 
 событий. 
Несовместные 
события.
 Форму
ласложения 
вероятностей.Прави
лоумножениявероят
ностей. 
Условнаявероятност
ь.Независимыесобы
тия.Представлениес
лучайногоэкспериме
нта в
 видеде
рева 

Осваивать понятия:
 взаимнопротивополо
жныесобытия,операциинадсобытиям
и,объединениеипересечениесобытий
,диаграммаЭйлера(Эйлера—
Венна),совместныеинесовместныесо
бытия. 
Изучатьтеоремыовероятностиобъед
инениядвухсобытий(формулысложе
ниявероятностей). 
Решатьзадачи,втомчислетекстовые
задачинаопределениевероятностейо
бъединенияипересечениясобытийсп
омощьючисловойпря-
мой,диаграммЭйлера, формулы 
сложения 
вероятностей.Осваиватьпонятия:п
равилоумножениявероятностей,усло
внаявероятность,независимыесобыт
иядеревослучайногоопыта. 
Изучать свойства
 (определения)независим
ыхсобытий. 
Решатьзадачинаопределениеииспол
ьзованиенезависимыхсобытий. 
Решатьзадачинапоисквероятностей,вто
мчислеусловных,сиспользованиемдерев
аслу- 
чайногоопыта 

 

 

1
0
1
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Обобщен

ие,контро

ль 
(4ч) 

Представлениеданн

ых.Описательнаяста

тистика. 

 Графы.

Вероятностьслучайн

ого

 событи

я.Элементыкомбина

торики 

Повторять изученное и 

выстраиватьсистемузнаний. 

Решатьзадачинапредставлениеиопи

саниеданныхспомощьюизученныхха

рактеристик.Решатьзадачиспримен

ениемграфов. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностислучайногособытияпове

роятностямэлементарныхсобытий,вт

омчислевопытах с

 равновозможнымиэлем

ентарнымисобытиями. 

Решатьзадачина 

нахождениевероятностей 

объединенияипересечениясобытий,в

томчисленезависимых,сиспользован

ием

 графическ

ихпредставлений и дерева  

случайногоопыта. 

Решатьзадачинаперечислениекомб

инаций(числаперестановок,числасоч

етаний),нанахождениевероятностейс

обытийсприменениемкомбинаторик

и,в 
том числе с использованием 
треугольникаПаскаля 
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9класс(неменее 34ч) 

 

Названиера

здела(темы)

(числочасов

) 

 

Основноесодерж

ание 

 

Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

Электронн

ые(цифров

ые 
образовател
ьныересурс
ы) 

Повторение

курса8класс

а 

(4ч) 

Представлениеданн

ых.Описательнаяста

тистика. 

 Операции

над

 событиям

и.Независимость 

событий 

Повторять изученное и 

выстраиватьсистемузнаний. 

Решатьзадачинапредставлениеиопи

саниеданных. 

Решатьзадачина 

нахождениевероятностей 

объединенияипересечениясобытий,в

томчисленезависимых,сиспользован

ием

 графическ

ихпредставлений и дерева  

случайногоопыта. 

Решатьзадачинаперечислениекомб

инаций(числаперестановок,числасоч

етаний),нанахождениевероятностейс

обытийсприменением 

комбинаторики,втомчислесиспользо

ваниемтреугольника 
Паскаля 
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Элементы

комбинато

рики 
(4ч) 

Комбинаторноеправ

ило

 умножени

я.Перестановки. 

Факториал.  

Сочетанияичислосо

четаний.Треугольни

кПаскаля.Практичес

каяработа 

«Вычислениевероят

ностей

 сиспользов

аниемкомбинаторны

хфункций

 электронн

ыхтаблиц» 

Осваиватьпонятия:комбинаторно

еправило умножения,  

упорядоченнаяпара,тройкаобъекто

в,перестановка,факториалчисла,со

четание,числосочетаний,треугольн

икПаскаля. 

Решатьзадачинаперечислениеупоря

доченныхпар,троек,перечислениепер

естановокисочетанийэлементовразл

ичныхмножеств. 

Решатьзадачинаприменениечислас

очетанийвалгебре(сокращѐнноеумно

жение,биномНьютона).Решать,прим

еняякомбинаторику,задачинавычисл

ениевероятностей,втомчислеспомощ

ьюэлектронныхтаблицвходе 
практическойработы 

 

Геометричес

каявероятн

ость(4ч) 

Геометрическаяверо
ятность. 
Случайный
 выбо
рточкиизфигурына
плоскости,изотрезк
а, 
издугиокружности 

Осваиватьпонятиегеометрическойв
ероятности.Решатьзадачи 
нанахождениевероятностейвопытах,
представимыхкаквыборточекизмног
оугольника,круга,отрезкаилидуги 
окружности, числового промежутка 
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Испытания

Бернулли(6

ч) 

Испытание.Успехи
неудача.
 Сери
яиспытанийдоперв
огоуспеха.Испытан
ияБернулли. 
Вероятностисобыт
ийвсериииспытани
йБернулли. 
Практическаяработ
а 
«ИспытанияБернул
ли» 

Осваивать понятия:
 испытание,элементар
ноесобытиевиспытании(успехи 
неудача), серия испытаний, 
наступлениепервого успеха 
(неудачи), 
серияиспытанийБернулли. 
Решатьзадачина 
нахождениевероятностей 
событийвсерии  
испытанийдопервогоуспеха,втомчис
лесприменением формулы
 суммыгеометричес
койпрогрессии. 
Решатьзадачина 
нахождениевероятностейэлементарн
ыхсобытийвсерии испытаний 
Бернулли, 
нанахождениевероятностиопределѐн
ногочислауспеховв серии 
испытанийБернулли. 
Изучатьвходепрактическойработ
ы, в том числе с помощью 
цифровыхресурсов,свойствавероятн
остивсерии 
испытаний Бернулли 

 

Случайнаяв

еличина(6ч) 
Случайнаявеличина
ираспределениеверо
ятностей. 
Математическоеожи
даниеидисперсияслу
чайной
 величин
ы.Примерыматемати
ческогоожидания 
 кактеоре
тического 
среднего значения 

Освоитьпонятия:случайнаявеличин
а,значение случайной
 величины,распределен
иевероятностей. 
Изучать и обсуждать примеры 
дискретныхи 
непрерывныхслучайныхвеличин(рос
т,весчеловека,численностьнаселения
,другие изменчивые
 величины,рассматривав
шиесявкурсестатистики),модельных
  случайных 
 величин,связанныхсослу
чайнымиопытами(бросаниемонеты,и
гральнойкости,со 
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 величины. 

Понятие о 
 законебол
ьших   
 чисел.Из
мерениевероятносте
й   
 спомощь
ю 
 частот. 
Применение
 закон
абольшихчисел 

случайнымвыборомит.п.). 
Осваиватьпонятия:математическоео
жиданиеслучайнойвеличиныкактеор
етическое среднее
 значение,дисперсия 
случайной величины  
каканалогдисперсиичисловогонабор
а. 
Решатьзадачинавычислениематемат
ическогоожиданияидисперсиидискр
етнойслучайнойвеличиныпозаданно
мураспределению,втомчислезадач, 
связанныхсо страхованием и лоте-
реями. 
Знакомиться с 
 математическиможи
даниемидисперсиейнекоторыхраспр
еделений,  в  том
 числераспределения
случайнойвеличины 
«числоуспехов»всериииспытанийБе
рнулли.Изучатьчастотусобытиявпов
торяющихсяслучайныхопытахкаксл
учайнуювеличину. 
Знакомитьсясзакономбольшихчисел(
вформеБернулли):прибольшомчисле
опытовчастотасобытияблизкакегове
роятности. 
Решатьзадачинаизмерениевероятнос
тейс помощью частот. Обсуждать 
рользаконабольшихчиселвобоснован
иичастотного метода
 измерениявероятнос
тей. 
Обсуждать  закон   больших   чисел   
как 
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  проявление статистической   
устойчивостивизменчивыхявлениях,
рользаконабольшихчиселвприродеи
вжизничеловека 

 

Обобщение,

контроль(10

ч) 

Представлениеданных

.Описательнаястатист

ика.Вероятностьслуча

йногособытия.

 Элемен

тыкомбинаторики. 

Случайныевеличиныи

распределения 

Повторятьизученноеивыстраиватьсисте

музнаний. 

Решатьзадачинапредставлениеиописан

иеданных. 

Решатьзадачинанахождениевероятност

ейсобытий,втомчислевопытахсравновоз

можнымиэлементарнымисобытиями,вер

оятностейобъединенияипересечениясоб

ытий,вычислятьвероятностивопытахссе

риямислучайныхиспытаний 
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2.1.9.ИНФОРМАТИКА 

Для 7 класса 

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 даёт 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 счёт 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, решёнными 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 учётом 

правовых и этических аспектов её 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 
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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 

четырёх 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). 
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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. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий 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 
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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 определённой 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 объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 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 объём 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 объёма 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 
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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. 

 

8 КЛАСС 

 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая 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 
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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, Чертёжник. 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, трёх и четырёх 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. Подсчёт 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. 

 

9 КЛАСС 

 

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. 
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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, Чертёжник 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 путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, 

линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт 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 
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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 подсчёт 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. 
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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 своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, 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 своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом 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 учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка 
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на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 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 учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом 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 учётом 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 учётом предложенной учебной задачи и 
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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 надёжность 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 учётом 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 её 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 отчёта 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому 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 всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам 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 объёма 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 
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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, Чертёжник; 

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, Чертёжник; 

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 
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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 расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

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 учётом 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). 



1395  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

данных 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

1.2 
Программы и 

данные 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

1.3 
Компьютерные 

сети 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационн

ые процессы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

2.2 
Представление 

информации 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  11   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Текстовые 

документы 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

3.2 
Компьютерная 

графика 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

3.3 
Мультимедийн

ые презентации 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

46e 

Итого по разделу  13   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

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
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
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 
Системы 

счисления 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

1.2 

Элементы 

математической 

логики 

 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 

Исполнители и 

алгоритмы. 

Алгоритмически

е конструкции 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

2.2 

Язык 

программирован

ия 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

2.3 
Анализ 

алгоритмов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

516 

Итого по разделу  21   

Резервное время  1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

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
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
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Глобальная сеть 

Интернет и 

стратегии 

безопасного 

поведения в ней 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

1.2 

Работа в 

информационно

м пространстве 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Моделирование 

как метод 

познания 

 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

3.2 Управление  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Электронные 

таблицы 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

4.2 

Информационн

ые технологии в 

современном 

обществе 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  11   

Резервное время  1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

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
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Компьютер – 

универсально

е 

вычислительн

ое устройство, 

работающее 

по программе. 

Техника 

безопасности 

и правила 

работы на 

компьютере 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1521d2 

2 

История и 

современные 

тенденции 

развития 

компьютеров 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1523ee 

3 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Правовая 

охрана 

программ и 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

152826 

4 

Файлы и 

папки. 

Основные 

операции с 

файлами и 

папками 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

152a74 

5 

Архивация 

данных. 

Использовани

е программ-

архиваторов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

152cfe 

6 

Компьютерны

е вирусы и 

антивирусные 

программы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

152f74 

7 

Компьютерны

е сети. Поиск 

информации в 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

153244 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2
https://m.edsoo.ru/8a1521d2
https://m.edsoo.ru/8a1523ee
https://m.edsoo.ru/8a1523ee
https://m.edsoo.ru/8a152826
https://m.edsoo.ru/8a152826
https://m.edsoo.ru/8a152a74
https://m.edsoo.ru/8a152a74
https://m.edsoo.ru/8a152cfe
https://m.edsoo.ru/8a152cfe
https://m.edsoo.ru/8a152f74
https://m.edsoo.ru/8a152f74
https://m.edsoo.ru/8a153244
https://m.edsoo.ru/8a153244
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сети Интернет 

8 

Сервисы 

интернет-

коммуникаци

й. Сетевой 

этикет. 

Стратегии 

безопасного 

поведения в 

Интернете 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

153460 

9 
Информация 

и данные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

161966 

10 
Информацион

ные процессы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

161e2a 

11 

Разнообразие 

языков и 

алфавитов. 

Естественные 

и формальные 

языки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

161fec 

12 

Двоичный 

алфавит. 

Преобразован

ие любого 

алфавита к 

двоичному 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162186 

13 

Представлени

е данных в 

компьютере 

как текстов в 

двоичном 

алфавите 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162316 

14 

Единицы 

измерения 

информации и 

скорости 

передачи 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

16249c 

15 

Кодирование 

текстов. 

Равномерные 

и 

неравномерны

е коды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1625f0 

16 

Декодировани

е сообщений. 

Информацион

 1      

https://m.edsoo.ru/8a153460
https://m.edsoo.ru/8a153460
https://m.edsoo.ru/8a161966
https://m.edsoo.ru/8a161966
https://m.edsoo.ru/8a161e2a
https://m.edsoo.ru/8a161e2a
https://m.edsoo.ru/8a161fec
https://m.edsoo.ru/8a161fec
https://m.edsoo.ru/8a162186
https://m.edsoo.ru/8a162186
https://m.edsoo.ru/8a162316
https://m.edsoo.ru/8a162316
https://m.edsoo.ru/8a16249c
https://m.edsoo.ru/8a16249c
https://m.edsoo.ru/8a1625f0
https://m.edsoo.ru/8a1625f0
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ный объём 

текста 

17 

Цифровое 

представление 

непрерывных 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162848 

18 

Кодирование 

цвета. Оценка 

информацион

ного объёма 

графических 

данных для 

растрового 

изображения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1629ec 

19 
Кодирование 

звука 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162b72 

20 

Резервный 

урок 

«Контрольная 

работа по 

теме 

"Представлен

ие 

информации"

» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162d02 

21 

Текстовые 

документы, их 

ввод и 

редактирован

ие в 

текстовом 

процессоре 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162e7e 

22 

Форматирова

ние текстовых 

документов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

162fe6 

23 

Параметры 

страницы. 

Списки и 

таблицы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1632d4 

24 

Вставка 

нетекстовых 

объектов в 

текстовые 

документы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1632d4 

25 

Интеллектуал

ьные 

возможности 

современных 

 1      

https://m.edsoo.ru/8a162848
https://m.edsoo.ru/8a162848
https://m.edsoo.ru/8a1629ec
https://m.edsoo.ru/8a1629ec
https://m.edsoo.ru/8a162b72
https://m.edsoo.ru/8a162b72
https://m.edsoo.ru/8a162d02
https://m.edsoo.ru/8a162d02
https://m.edsoo.ru/8a162e7e
https://m.edsoo.ru/8a162e7e
https://m.edsoo.ru/8a162fe6
https://m.edsoo.ru/8a162fe6
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
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систем 

обработки 

текстов 

26 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Текстовые 

документы». 

Проверочная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1635c2 

27 

Графический 

редактор. 

Растровые 

рисунки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

163874 

28 

Операции 

редактирован

ия 

графических 

объектов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1639d2 

29 
Векторная 

графика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

163b30 

30 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Компьютерн

ая графика» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

16404e 

31 

Подготовка 

мультимедийн

ых 

презентаций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1642c4 

32 

Добавление 

на слайд 

аудиовизуаль

ных данных, 

анимации и 

гиперссылок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

164472 

33 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Мультимеди

йные 

презентации». 

Проверочная 

работа 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

164652 

34 Резервный  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1635c2
https://m.edsoo.ru/8a1635c2
https://m.edsoo.ru/8a163874
https://m.edsoo.ru/8a163874
https://m.edsoo.ru/8a1639d2
https://m.edsoo.ru/8a1639d2
https://m.edsoo.ru/8a163b30
https://m.edsoo.ru/8a163b30
https://m.edsoo.ru/8a16404e
https://m.edsoo.ru/8a16404e
https://m.edsoo.ru/8a1642c4
https://m.edsoo.ru/8a1642c4
https://m.edsoo.ru/8a164472
https://m.edsoo.ru/8a164472
https://m.edsoo.ru/8a164652
https://m.edsoo.ru/8a164652


1402  

урок. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

https://m.edsoo.ru/8a

164828 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/8a164828
https://m.edsoo.ru/8a164828


1403  

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Непозиционны

е и 

позиционные 

системы 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1649e0 

2 

Развернутая 

форма записи 

числа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

164ba2 

3 

Двоичная 

система 

счисления. 

Арифметическ

ие операции в 

двоичной 

системе 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

164d96 

4 

Восьмеричная 

система 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

165296 

5 

Шестнадцатер

ичная система 

счисления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

16549e 

6 

Проверочная 

работа по теме 

«Системы 

счисления» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

16564c 

7 
Логические 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

1657fa 

8 

Логические 

операции «и», 

«или», «не» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

165b56 

9 

Определение 

истинности 

составного 

высказывания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

165cf0 

10 
Таблицы 

истинности 
 1      

11 
Логические 

элементы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

165e94 

12 Контрольная  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165cf0
https://m.edsoo.ru/8a165cf0
https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a165e94


1404  

работа по теме 

«Элементы 

математическо

й логики» 

https://m.edsoo.ru/8a

178c38 

13 

Понятие 

алгоритма. 

Исполнители 

алгоритмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17949e 

14 

Свойства 

алгоритма. 

Способы 

записи 

алгоритма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

179606 

15 

Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«следование». 

Линейный 

алгоритм 

 1      

16 

Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«ветвление»: 

полная и 

неполная 

формы 

 1      

17 

Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«повторение» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17998a 

18 

Формальное 

исполнение 

алгоритма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

179aac 

19 

Разработка 

несложных 

алгоритмов с 

использование

м циклов для 

управления 

формальными 

исполнителями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

179e1c 

20 

Разработка 

несложных 

алгоритмов с 

использование

м циклов и 

ветвлений для 

управления 

формальными 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

179e1c 

https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c


1405  

исполнителями 

21 
Выполнение 

алгоритмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17a06a 

22 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний. 

Контрольная 

работа по теме 

«Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмичес

кие 

конструкции» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17a18c 

23 

Язык 

программирова

ния. Система 

программирова

ния 

 1      

24 

Переменные. 

Оператор 

присваивания 

 1      

25 

Программиров

ание линейных 

алгоритмов 

 1      

26 

Разработка 

программ, 

содержащих 

оператор 

ветвления 

 1      

27 

Диалоговая 

отладка 

программ 

 1      

28 
Цикл с 

условием 
 1      

29 
Цикл с 

переменной 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ac4a 

30 

Обработка 

символьных 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ad6c 

31 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Язык 

программирова

ния» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ae8e 

32 Анализ  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e


1406  

алгоритмов. 

Определение 

возможных 

результатов 

работы 

алгоритма при 

заданном 

множестве 

входных 

данных 

https://m.edsoo.ru/8a

17afa6 

33 

Анализ 

алгоритмов. 

Определение 

возможных 

входных 

данных, 

приводящих к 

данному 

результату 

 1      

34 

Резервный 

урок. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний и 

умений по 

курсу 

информатики 8 

класса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17b456 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/8a17afa6
https://m.edsoo.ru/8a17afa6
https://m.edsoo.ru/8a17b456
https://m.edsoo.ru/8a17b456


1407  

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Глобальная 

сеть 

Интернет. IP-

адреса узлов. 

Большие 

данные 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17b578 

2 

Информацион

ная 

безопасность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17b690 

3 

Учет понятия 

об 

информацион

ной 

безопасности 

при создании 

комплексных 

информацион

ных объектов 

в виде веб-

страниц 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17b7bc 

4 

Виды 

деятельности 

в сети 

Интернет 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17b8e8 

5 

Облачные 

технологии. 

Использовани

е онлайн-

офиса для 

разработки 

документов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ba1e 

6 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

темам 

«Глобальная 

сеть Интернет 

и стратегии 

безопасного 

поведения в 

ней», «Работа 

в 

информацион

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17bb36 

https://m.edsoo.ru/8a17b578
https://m.edsoo.ru/8a17b578
https://m.edsoo.ru/8a17b690
https://m.edsoo.ru/8a17b690
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e
https://m.edsoo.ru/8a17bb36
https://m.edsoo.ru/8a17bb36


1408  

ном 

пространстве» 

7 

Модели и 

моделировани

е. 

Классификаци

и моделей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17be06 

8 
Табличные 

модели 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17c04a 

9 

Разработка 

однотаблично

й базы 

данных. 

Составление 

запросов к 

базе данных 

 1      

10 

Граф. Весовая 

матрица 

графа. Длина 

пути между 

вершинами 

графа. 

Вычисление 

количества 

путей в 

направленном 

ациклическом 

графе 

 1      

11 

Дерево. 

Перебор 

вариантов с 

помощью 

дерева 

 1      

12 

Математическ

ое 

моделировани

е 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17c392 

13 

Этапы 

компьютерног

о 

моделировани

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17c4aa 

14 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Контрольная 

работа по 

теме 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17c9c8 

https://m.edsoo.ru/8a17be06
https://m.edsoo.ru/8a17be06
https://m.edsoo.ru/8a17c04a
https://m.edsoo.ru/8a17c04a
https://m.edsoo.ru/8a17c392
https://m.edsoo.ru/8a17c392
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8


1409  

«Моделирова

ние как метод 

познания» 

15 

Разбиение 

задачи на 

подзадачи. 

Составление 

алгоритмов и 

программ с 

использовани

ем ветвлений, 

циклов и 

вспомогатель

ных 

алгоритмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17cb12 

16 
Одномерные 

массивы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17cc3e 

17 

Типовые 

алгоритмы 

обработки 

массивов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17cd60 

18 
Сортировка 

массива 
 1      

19 

Обработка 

потока 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d01c 

20 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Разработка 

алгоритмов и 

программ» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d1ca 

21 

Управление. 

Сигнал. 

Обратная 

связь 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d4d6 

22 
Роботизирова

нные системы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d602 

23 

Электронные 

таблицы. 

Типы данных 

в ячейках 

электронной 

таблицы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d710 

https://m.edsoo.ru/8a17cb12
https://m.edsoo.ru/8a17cb12
https://m.edsoo.ru/8a17cc3e
https://m.edsoo.ru/8a17cc3e
https://m.edsoo.ru/8a17cd60
https://m.edsoo.ru/8a17cd60
https://m.edsoo.ru/8a17d01c
https://m.edsoo.ru/8a17d01c
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6
https://m.edsoo.ru/8a17d602
https://m.edsoo.ru/8a17d602
https://m.edsoo.ru/8a17d710
https://m.edsoo.ru/8a17d710


1410  

24 

Редактирован

ие и 

форматирован

ие таблиц 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d832 

25 

Встроенные 

функции для 

поиска 

максимума, 

минимума, 

суммы и 

среднего 

арифметическ

ого 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17d990 

26 

Сортировка и 

фильтрация 

данных в 

выделенном 

диапазоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17db70 

27 

Построение 

диаграмм и 

графиков в 

электронных 

таблицах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17e08e 

28 

Относительна

я, абсолютная 

и смешанная 

адресация 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17e2b4 

29 

Условные 

вычисления в 

электронных 

таблицах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17e6ba 

30 

Обработка 

больших 

наборов 

данных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17e87c 

31 

Численное 

моделировани

е в 

электронных 

таблицах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17eaca 

32 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Электронные 

таблицы» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ec3c 

33 

Роль 

информацион

ных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ed54 

https://m.edsoo.ru/8a17d832
https://m.edsoo.ru/8a17d832
https://m.edsoo.ru/8a17d990
https://m.edsoo.ru/8a17d990
https://m.edsoo.ru/8a17db70
https://m.edsoo.ru/8a17db70
https://m.edsoo.ru/8a17e08e
https://m.edsoo.ru/8a17e08e
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba
https://m.edsoo.ru/8a17e87c
https://m.edsoo.ru/8a17e87c
https://m.edsoo.ru/8a17eaca
https://m.edsoo.ru/8a17eaca
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c
https://m.edsoo.ru/8a17ed54
https://m.edsoo.ru/8a17ed54


1411  

технологий в 

развитии 

экономики 

мира, страны, 

региона 

34 

Резервный 

урок. 

Обобщение и 

систематизац

ия. Итоговое 

повторение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a

17ee6c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/8a17ee6c
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c


1412  

ИНФОРМАТИКА 

Для 8-9 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам 

курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Примерная рабочая программа 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 является основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

тематического планирования курса учителем. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

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 счёт 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, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

 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 учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «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. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, 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 
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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, т. е. 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; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств 

обучения; 

 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 четырёх тематических 

разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены 

требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дистанционные технологии. По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся 

смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и 

методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 

часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение, должны быть сохранены полностью. 



1414  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

7 класс 

 

Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройствообработки 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. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий 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. 

Верифицированность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

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 определённой мощности. 
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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 объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 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 объём 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 объёма 

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 др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет 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. 

8 класс 

 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 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 
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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, Чертёжник. 

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, трёх и четырёх 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. Подсчёт 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. 

9 класс 

 

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 сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, 
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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 сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. 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, Чертёжник и др. 

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 путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт 

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 др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 
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управления транспортным средством и т. п.). 

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 подсчёт 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, мета- предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 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. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 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 своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности 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 учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
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технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 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 образовательной программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Универсальные познавательные 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 учётом 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 учётом 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 надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
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проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 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 её 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 

отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому 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 всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 
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 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма 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 сети Интернет (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 ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь 

применять методы профилактики. 

 

8 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 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; 
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 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, 

Чертёжник; 

 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. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

 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, Чертёжник; 

 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 расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 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 сети Интернет 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 учётом основных технологических и социально-
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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 курса информатики 

Всего102часа,изних4часа–резервноевремя. 

7класс 

1часвнеделю,всего–34часа,2часа–резервноевремя. 
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Примерныетемы,р
аскрывающиеданны
йразделпрограммы, 

иколичествочасов,о
тводимоенаихизучен

ие 

 

 

Учебноесодержание 

 
Основныевидыдеятель

ностиучащихсяприизуче
ниитемы(науровнеучебн

ых действий) 
 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е 

ресурсы 

Раздел1.Цифроваяграмотность(8часов) 

Тема1.Компьютер –

универсальноеустройс

твообработкиданных(

2часа) 

Компьютер–

универсальноевычислитель

ноеустройство,работающее

попрограмме.Типыкомпьют

еров:персональныекомпьют

еры,встроенныекомпьютер

ы,суперкомпьютеры. 

Мобильныеустройства. 

Основные компоненты 

компьютера иих 

назначение. Процессор. 

Оперативнаяидолговреме

ннаяпамять. 

Устройствавводаивыво

да.Сенсорныйввод,датчи

кимобильныхустройств,с

редствабиометрическойа

утентификации. 

Историяразвитиякомпью

теровипрограммногообе

спечения.Поколенияком

пьютеров.Современныет

енденцииразвитиякомпь

ютеров. 

Суперкомпьютеры.

Параллельныевычис

ления. 

Персональныйкомпьюте

р.Процессориегохарактер

истики(тактоваячастота,р

азрядность).Оперативная

память.Долговременнаяп

амять. 

Устройствавводаивыво

да.Объёмхранимыхданн

ых(оперативнаяпамятько

мпьютера,жёсткийитвер

дотельныйдиск,постоянн

аяпамятьсмартфона)иско

ростьдоступадляразличн

ыхвидовносителей. 

Техникабезопасностии

правилаработынакомпью

тере. 
Практическиеработы 
1. Включение 

компьютера и 

получение информации 

Раскрыватьсмыслизуча

емыхпонятий. 

Анализироватьустройс

твакомпьютерасточкизр

енияорганизациипроцед

урввода,хранения,обраб

отки,выводаипередачии

нформации. 

Анализироватьинформа

цию(сигналыоготовности

инеполадке)привключени

икомпьютера. 

Получатьинформациюо

характеристикахкомпью

тера 
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о его характеристиках 

Тема2.Программыид

анные(4часа) 

Программноеобеспеч

ениекомпьютера.Прик

ладноепрограммноеобе

спечение.Системноепр

ограммноеобеспечение

.Системыпрограммиро

вания.Правоваяохрана

программиданных.Бес

платныеиусловнобеспл

атныепрограммы.Своб

одноепрограммноеобес

печение. 

Файлыипапки(каталоги

).Принципыпостроенияф

айловыхсистем. 

Полноеимяфайла(папки).

Путькфайлу(папке).Работас

файламиикаталогамисредст

вамиоперационнойсистемы:

создание,копирование,пере

мещение,переименованиеиу

далениефайловипапок(ката

логов). 

Типыфайлов.Свойства

файлов.Характерныераз

мерыфайловразличныхт

ипов(страницатекста,эле

ктроннаякнига,фотограф

ия,записьпесни,видеокли

п,полнометражныйфиль

м).Архивацияданных. 

Использованиепрограмм

-

архиваторов.Файловыйме

неджер.Поискфайловсред

ствамиоперационнойсисте

мы. 

Компьютерныевирусыидр

угиевредоносныепрограмм

ы.Программыдлязащитыотв

ирусов. 

Практическиеработы 

1. Выполнениеосновн

ыхоперацийсфайламии

папками. 

2. Сравнениеразмеров

текстовых,графических,

звуковыхивидеофайлов. 

3. Изучениеэлементови

нтерфейсаиспользуемойопе

Раскрыватьсмыслизучае

мыхпонятий. 

Определятьпрограммн

ыесредства,необходимы

едляосуществленияинфо

рмационныхпроцессовп

рирешениизадач. 

Определятьосновныехара

ктеристикиоперационнойс

истемы. 

Оперироватькомпьютерн

ымиинформационнымиоб

ъектамивнаглядно-

графическоминтерфейсе. 

Выполнятьосновныеопе

рациисфайламиипапками. 

Оцениватьразмерыфайло

в,подготовленныхсисполь

зованиемразличныхустрой

стввводаинформации(клав

иатуры,сканера,микрофон

а,фотокамеры,видеокамер

ы). 

Использоватьпрограммы

-архиваторы. 

Осуществлятьзащитуинф

ормацииоткомпьютерных

вирусовспомощьюантиви

русныхпрограмм. 

Планироватьисоздавать

личноеинформационное

пространство 
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рационнойсистемы. 

4. Использованиепрогра

ммы-архиватора. 

5. Защитаинформацииот

компьютерныхвирусовсп

омощьюантивирусныхпр

ограмм 

Тема3.Компьютерные 

сети(2часа) 

Объединениекомпьютер

оввсеть.СетьИнтернет.Ве

б-

страница,вебсайт.Структ

ураадресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поиско

выесистемы.Поискинфор

мациипоключевымслова

м 

ипоизображению.Дост

оверностьинформации,п

олученнойизИнтернета. 

Современныесервисыи

нтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыен

ормыинформационнойэти

кииправаприработевсети

Интернет.Стратегиибезоп

асногоповедениявИнтерн

ете. 

Практическиеработы 

1. Поискинформациипо

ключевымсловамипоизо

бражению. 

2. Использованиесерви

совинтернет-

коммуникаций 

Раскрыватьсмыслизуча

емыхпонятий. 

Осуществлятьпоискинфо

рмациипоключевымслова

мипоизображению. 

Проверять 

достоверность 

информации, найденной 

в сетиИнтернет. 

Восстанавливатьадресв

ебресурсаизимеющихся

фрагментов. 

Осуществлятьвзаимоде

йствиепосредством 

электронной 

почты,видео-конференц-

связи 

 

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики(11часов) 

Тема4.Информация

иинформационныепр

оцессы(2часа) 

Информация–

одноизосновныхпонятийсов

ременнойнауки. 

Информациякаксведения

,предназначенныедлявосп

риятиячеловеком,иинфор

мациякакданные,которые

могутбытьобработаныавт

оматизированнойсистемо

й. 

Дискретностьданных.В

озможностьописаниянеп

рерывныхобъектовипроц

ессовспомощьюдискретн

ыхданных. 

Информационныепроце

Раскрыватьсмыслизучае

мыхпонятий. 

Оцениватьинформацию

спозицииеёсвойств(актуа

льность,достоверность,п

олнотаидр.). 

Выделятьинформационн

уюсоставляющуюпроцесс

оввбиологических,технич

ескихисоциальныхсистема

х. 
Оцениватьчисловыепара

метрыинформационныхпр
оцессов(объёмпамяти,нео
бходимойдляхраненияинф
ормации;скоростьпередач
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ссы–

процессы,связанныесхра

нением,преобразованием

ипередачейданных 

и 
информации,пропускнуюс
пособностьвыбранногокан
алаидр.) 

Тема5.Представление 

информации(9часов) 

Символ.Алфавит.Мощно

стьалфавита.Разнообразие

языковиалфавитов.Естест

венныеиформальныеязык

и.Алфавиттекстовнарусск

омязыке.Двоичныйалфави

т.Количествовсевозможны

хслов(кодовыхкомбинаци

й)фиксированнойдлинывд

воичномалфавите.Преобра

зованиелюбогоалфавитакд

воичному. 

Количество различных 

слов фиксированной 

длины в алфавите 

определённоймощности. 

Кодированиесимволово

дногоалфавитаспомощь

юкодовыхсловвдругомал

фавите;кодоваятаблица,д

екодирование. 

Двоичныйкод.Представ

лениеданныхвкомпьюте

рекактекстоввдвоичнома

лфавите. 

Информационныйобъёмда

нных. 

Бит–

минимальнаяединицакол

ичестваинформации– 

двоичныйразряд.Единиц

ыизмеренияинформацио

нногообъёмаданных.Бит,

байт,килобайт,мегабайт,

гигабайт. 

Скоростьпередачиданны

х.Единицыскоростипере

дачиданных. 

Кодированиетекстов.Рав

номерныйкод.Неравномер

ныйкод.КодировкаASCII.

Восьмибитныекодировки.

ПонятиеокодировкахUNI

CODE.Декодированиесоо

бщенийсиспользованиемр

Раскрыватьсмыслизучае

мыхпонятий. 

Приводить примеры 

кодирования с 

использованием 

различныхалфавитов,встр

ечающихсявжизни. 

Кодироватьидекодироват

ьсообщенияпоизвестнымп

равиламкодирования. 

Определятьколичествора

зличныхсимволов,которы

емогутбытьзакодированы

спомощьюдвоичногокода

фиксированнойдлины(раз

рядности). 

Определятьразрядность

двоичногокода,необходи

могодлякодированиявсех

символовалфавитазаданн

оймощности. 

Подсчитыватьколичеств

отекстовданнойдлинывда

нномалфавите. 

Оперироватьединица

миизмеренияколичеств

аинформации 

(бит,байт,килобайт,ме

габайт,гигабайт). 

Кодироватьидекодироват

ьтекстовуюинформациюс

использованиемкодовыхта

блиц. 

Вычислятьинформацион

ныйобъёмтекставзаданно

йкодировке. 

Оцениватьинформацио

нныйобъёмграфическихд

анныхдлярастровогоизоб

ражения. 

Определять объём 

памяти, необходимый 

для 

представленияихранения

звуковогофайла 
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авномерногоинеравномер

ногокода.Информационны

йобъёмтекста.Искажениеи

нформацииприпередаче.О

бщеепредставлениеоцифр

овомпредставленииаудиов

изуальных 

идругихнепрерывныхда

нных.Кодированиецвета.

Цветовыемодели.Модель

RGB.Глубинакодирован

ия.Палитра. 

Растровоеивекторноепр

едставлениеизображений

.Пиксель.Оценкаинформ

ационногообъёмаграфич

ескихданныхдлярастров

огоизображения. 

Кодированиезвука.Разряд

ность 

ичастотазаписи.Количеств

оканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпара

метров,связанныхспредстав

лениемихранениемзвуковы

хфайлов. 
Практическиеработы 
1. Определениекодасим

волавразныхкодировкахв

текстовомпроцессоре. 

2. Определениекодацвет

авпалитреRGBвграфичес

комредакторе. 

3. Сохранениерастрового

графическогоизображения

вразныхформатах. 

Записьзвуковыхфайловс

различнымкачествомзвуч

ания(глубинойкодирован

ияичастотойдискретизаци

и) 

 

 

 

Раздел3.Информационныетехнологии(13часов) 

Тема6.Текстовыедок

ументы(6часов) 

Текстовыедокументыии

хструктурные элементы 

(страница, абзац, 

строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор–

инструментсоздания,реда

ктированияиформатирова

ниятекстов.Правиланабор

атекста.Редактированиете

кста.Свойствасимволов.

Шрифт.Типышрифтов(ру

Раскрыватьсмыслизуча

емыхпонятий. 

Анализироватьпользова

тельскийинтерфейсприме

няемогопрограммногосре

дства. 

Определятьусловияивозм

ожностипримененияпрогр

аммногосредствадлярешен

иятиповыхзадач. 

Выявлятьобщееиразлич
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бленые,сзасечками,моно

ширинные).Полужирноеи

курсивноеначертание.Сво

йстваабзацев: 

границы,абзацныйотступ,

интервал,выравнивание.П

араметрыстраницы.Стиле

воеформатирование. 

Структурированиеинформ

ацииспомощьюсписковитаб

лиц.Многоуровневыесписк

и.Добавлениетаблиц 

втекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтек

стовыедокументы.Обтека

ниеизображенийтекстом.В

ключениевтекстовыйдоку

ментдиаграмм,формул,ну

мерциистраниц,колонтиту

лов,ссылокидр. 

Проверкаправописания.Р

асстановкапереносов.Голо

совойвводтекста.Оптичес

коераспознаваниетекста.К

омпьютерныйперевод.Исп

ользованиесервисовсетиИ

нтернетдляобработкитекс

та. 

Практическиеработы 

1.Созданиенебольшихте

кстовыхдокументовпосре

дствомквалифицированн

огоклавиатурногописьма 

сиспользованиембазовых

средствтекстовыхредакто

ров. 

2. Форматированиетексто

выхдокументов(установка

параметровстраницыдоку

мента;форматированиеси

мволовиабзацев;вставкако

лонтитуловиномеровстран

иц). 

3. Вставкавдокументфо

рмул,таблиц,изображен

ий,оформлениесписков. 

4. Созданиенебольших

текстовыхдокументовсц

итатамииссылкаминаци

тируемыеисточники. 

иявразныхпрограммныхп

родуктах,предназначенны

хдлярешенияодногокласс

азадач. 

Создаватьнебольшиете

кстовыедокументыпосре

дствомквалифицированн

огоклавиатурногописьма

сиспользованиембазовых

средствтекстовыхредакт

оров. 

Форматироватьтекстовы

едокументы(устанавлива

тьпараметрыстраницыдок

умента;форматироватьси

мволыиабзацы;вставлять

колонтитулыиномерастра

ниц). 

Вставлятьвдокументфор

мулы,таблицы,изображен

ия,оформлятьсписки. 

Использоватьссылкии

цитированиеисточников

присозданиинаихоснове

собственныхинформаци

онныхобъектов 

Тема7.Компьютерная 

графика(4часа) 

Знакомство с 

графическими 

редакторами.Растровыер

исунки.Использованиегр

афическихпримитивов. 

-

Раскрыватьсмыслизучае

мыхпонятий. 

Анализироватьпользова

тельскийинтерфейсприме
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Операцииредактирова

нияграфическихобъекто

в,втомчислецифровыхф

отографий:изменениера

змера,обрезка,поворот,о

тражение,работасобласт

ями(выделение,копиров

ание,заливкацветом),кор

рекцияцвета,яркостиико

нтрастности. 

Векторнаяграфика.С

озданиевекторныхрис

унковвстроеннымиср

едствамитекстовогоп

роцессораилидругихп

рограмм(приложений

). 

Добавлениевекторны

хрисунковвдокумент

ы. 
Практическиеработы 
1. Созданиеи/илиредакти

рованиеизображения,втом

числецифровыхфотограф

ий,спомощьюинструмент

оврастровогографическог

оредактора. 

2. Созданиеиредактиров

аниеизображенияспомощ

ьюинструментоввекторно

гографическогоредактора. 

няемогопрограммногосре

дства. 

Определятьусловияивоз

можностипримененияпро

граммногосредствадляре

шениятиповыхзадач. 

Выявлятьобщееиразлич

иявразныхпрограммныхп

родуктах,предназначенн

ыхдлярешенияодногокла

ссазадач. 

Создаватьиредактирова

тьизображенияспомощь

юинструментоврастровог

ографическогоредактора. 

Создаватьиредактиров

атьизображенияспомощ

ьюинструментоввекторн

огографическогоредакто

ра 

Тема8.Мультимедийн

ые 

презентации(3часа) 

Подготовкамультимеди

йныхпрезентаций.Слайд.

Добавлениенаслайдтекст

аиизображений.Работасн

есколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдауд

иовизуальныхданных.А

нимация.Гиперссылки. 
Практическиеработы 
1.Созданиепрезента

циисгиперссылкамин

аосновеготовыхшабл

онов 

Раскрыватьсмыслизуча

емыхпонятий. 

Анализироватьпользова

тельскийинтерфейсприме

няемогопрограммногосре

дства. 

Определятьусловияивозм

ожностипримененияпрогр

аммногосредствадлярешен

иятиповыхзадач. 

Выявлятьобщееиразличия 

вразныхпрограммныхп

родуктах,предназначенн

ыхдлярешенияодногокла

ссазадач. 

Создаватьпрезентации,исп

ользуяготовыешаблоны 

 

Резервноевремя(2часа) 

 

8класс 

1часвнеделю,всего–34часа,1час–резервноевремя. 
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Примерныетемы,р
аскрывающиеданны
йразделпрограммы, 

иколичествочасов,о
тводимоенаихизучен

ие 

 

 

Учебноесодержание 

 
Основныевидыдеятель

ностиучащихсяприизуче
ниитемы(науровнеучебн

ых действий) 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е 

ресурсы 

Раздел1.Теоретические основы информатики(12часов) 

Тема1.Системысч
исления(6часов) 

Непозиционныеипозици
онныесистемысчисления.
Алфавит.Основание.Развё
рнутаяформазаписичисла.
Переводвдесятичнуюсисте
мучисел,записанныхвдруг
ихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчислени
я.Двоичнаясистемасчисле
ния.Переводцелыхчиселвп
ределахот0до1024вдвоичн
уюсистемусчисления.Вось
меричнаясистемасчислени
я.Переводчиселизвосьмер
ичнойсистемывдвоичную
идесятичнуюсистемы 

иобратно.Шестнадцатер
ичнаясистемасчисления.
Переводчиселизшестнад
цатеричнойсистемывдво
ичную,восьмеричнуюиде
сятичнуюсистемыиобрат
но. 

Арифметическиеоперац
иивдвоичнойсистемесчис
ления 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Выявлятьразличиевпози
ционныхинепозиционны
хсистемахсчисления. 

Выявлятьобщееиразличи
явразныхпозиционныхсис
темахсчисления. 

Записыватьнебольшие(о
т0до1024)целыечиславраз
личныхпозиционныхсист
емахсчисления(двоичной,
восьмеричной,шестнадца
теричной). 

Сравниватьцелыечисла,з
аписанныевдвоичной,вос
ьмеричнойишестнадцатер
ичнойсистемахсчисления. 

Выполнятьоперациисло
женияиумножениянаднеб
ольшимидвоичнымичисл
ами 

 

Тема2.Элементымат
ематическойлогики(6
часов) 

Логическиевысказывани
я.Логическиезначениявыс
казываний.Элементарные
исоставныевысказывания.
Логическиеоперации:«и»(
конъюнкция,логическоеум
ножение),«или»(дизъюнкц
ия,логическоесложение),«
не»(логическоеотрицание)
.Приоритетлогическихопе
раций. 

Определениеистинност
исоставноговысказывани
я,еслиизвестнызначенияи
стинностивходящихвнег
оэлементарныхвысказыв
аний.Логическиевыраже
ния.Правилазаписилогич
ескихвыражений.Постро
ениетаблицистинностило
гическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знак
омствослогическимиоснова
микомпьютера 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Анализироватьлогическ
уюструктурувысказыван
ий. 

Строитьтаблицыистин
ностидлялогическихвыр
ажений. 

Вычислятьистинностное
значениелогическоговыра
жения 
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Раздел2.Алгоритмыипрограммирование(21час) 

Тема3.Исполнители 
иалгоритмы.Алгорит

мическиеконструкции 
(10часов) 

Понятие алгоритма. 
Исполнители 
алгоритмов.Алгоритмкак
плануправленияисполнит
елем. 

Свойстваалгоритма.Спо
собызаписиалгоритма(сл
овесный,ввидеблок-
схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструк
ции.Конструкция«следован
ие».Линейныйалгоритм.Огр
аниченностьлинейных 
алгоритмов:невозможность
предусмотретьзависимость
последовательностивыполн
яемыхдействийотисходных
данных. 

Конструкция«ветвлени
е»:полнаяинеполнаяфор
мы.Выполнениеиневыпо
лнениеусловия(истиннос
тьиложностьвысказыван
ия). 

Простыеисоставныеуслов
ия. 

Конструкция«повторения»
:циклы 

сзаданнымчисломповтор
ений,сусловиемвыполнени
я,спеременнойцикла.Разра
боткадляформальногоиспо
лнителяалгоритма,привод
ящегоктребуемомурезульт
атуприконкретныхиcходн
ыхданных.Разработканесл
ожныхалгоритмовсисполь
зованиемцикловиветвлени
йдляуправленияформальн
ымиисполнителями,таким
икакРобот,Черепашка,Чер
тёжник. 

Выполнениеалгоритмовв
ручнуюинакомпьютере.Си
нтаксическиеилогические
ошибки.Отказы. 

Практическиеработы: 
1. Созданиеивыполне

ниенакомпьютеренесло
жныхалгоритмов 

сиспользованиемциклови
ветвленийдляуправленияи
сполнителями,такимикакР
обот,Черепашка,Чертёжни
к. 

2. Преобразованиеалго

6Раскрыватьсмыслизуча
емыхпонятий. 

Анализироватьпредлага
емыепоследовательности
команднапредметналичи
яунихтакихсвойствалгор
итма,какдискретность,де
терминированность,поня
тность,результативность,
массовость. 

Определять по блок-
схеме, длярешения какой 
задачи 
предназначенданныйалгор
итм. 

Анализировать 
изменение значений 
величин при 
пошаговомвыполненииалг
оритма. 

Определятьповыбранно
муметодурешениязадачи,
какиеалгоритмическиеко
нструкциимогутвойтивал
горитм. 

Сравниватьразличныеалг
оритмырешенияоднойзада
чи. 

Создавать,выполнятьвру
чнуюинакомпьютеренесл
ожныеалгоритмы 
сиспользованиемциклови
ветвленийдляуправления
исполнителями,такимика
кРобот,Черепашка,Чертё
жник. 

Исполнятьготовыеалгор
итмыприконкретныхисхо
дныхданных. 

Строитьдляисполнителя
арифметическихдействий
цепочкикоманд,дающихт
ребуемыйрезультатприко
нкретныхисходныхданны
х 
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ритмаизоднойформызап
исивдругую. 

3. Разработкадляформаль
ногоисполнителяалгоритм
а,приводящегоктребуемом
урезультатуприконкретны
хисходныхданных. 

4. «Ручное»исполнениего
товыхалгоритмовприконк
ретныхисходныхданных 

Тема4.Языкпрогра
ммирования(9часов) 

Языкпрограммировани
я(Python,C++,Паскаль,Ja
va,C#,ШкольныйАлгори
тмическийЯзык). 

Системапрограммирован
ия:редактортекстапрограм
м,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,зн
ачение.Целые,веществен
ныеисимвольныеперемен
ные. 

Операторприсваивания.
Арифметическиевыражен
ияипорядокихвычисления.
Операциисцелымичислам
и:целочисленноеделение,о
статокотделения. 

Ветвления.Составныеусл
овия(записьлогическихвы
раженийнаизучаемомязык
епрограммирования). 

Нахождениеминимумаи
максимумаиздвух,трёхич
етырёхчисел.Решениеква
дратногоуравнения,имею
щеговещественныекорни. 

Диалоговаяотладкапрогр
амм:пошаговоевыполнени
е,просмотрзначенийвелич
ин,отладочныйвывод,выб
орточкиостанова. 

Циклсусловием.Алгорит
мЕвклидадля нахождения 
наибольшего 
общегоделителядвухнату
ральныхчисел. 

Разбиениезаписинатурал
ьногочиславпозиционной
системесоснованием,мень
шимилиравным10,наотде
льныецифры. 

Циклспеременной.Алгор
итмыпроверкиделимостио
дногоцелогочисланадруго
е,проверкинатуральногоч
исланапростоту. 

6Раскрыватьсмыслизуча
емыхпонятий. 

Определятьпопрограмм
е,длярешениякакойзадач
ионапредназначена. 

Строитьарифметические
,строковые,логическиевы
раженияивычислятьихзна
чения 

Программироватьлиней
ныеалгоритмы,предполаг
ающиевычислениеарифм
етических,строковыхилог
ическихвыражений. 

Разрабатыватьпрограмм
ы,содержащиеоператор(о
ператоры)ветвления,втом
числесиспользованиемло
гическихопераций. 

Разрабатыватьпрограмм
ы,содержащиеоператор(о
ператоры)цикла. 
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Обработкасимвольныхда
нных.Символьные(строко
вые)переменные.Посимво
льнаяобработкастрок.Под
счётчастотыпоявлениясим
волавстроке.Встроенныеф
ункциидляобработкистро
к. 

Практическиеработы 
1. Программированиелин

ейныхалгоритмов,предпол
агающихвычислениеариф
метическихилогическихв
ыраженийнаизучаемомязы
кепрограммирования(одно
мизперечня:Python,C++,П
аскаль,Java,C#,Школьный
АлгоритмическийЯзык). 

2. Разработкапрограмм,с
одержащихоператор(опер
аторы)ветвления,наизучае
момязыкепрограммирова
нияизприведённоговышеп
еречня. 

3. Разработкапрограмм,с
одержащихоператор(опер
аторы)цикла,наизучаемом
языкепрограммированияи
зприведённоговышепереч
ня 

Тема5.Анализалгори
тмов(2часа) 

Определениевозможных
результатовработыалгорит
маприданноммножествевх
одныхданных;определени
евозможныхвходныхданн
ых,приводящихкданномур
езультату 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Анализироватьготовыеа
лгоритмыипрограммы 

 

Резервноевремя(1час) 

9 класс 
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1часвнеделю,всего–34часа,1час–резервноевремя. 

 

Примерныетемы,р
аскрывающиеданны
йразделпрограммы, 

иколичествочасов,о
тводимоенаихизучен

ие 

 

 

Учебноесодержание 

 
Основныевидыдеятель

ностиучащихсяприизуче
ниитемы(науровнеучебн

ых действий) 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е 

ресурсы 

Раздел1.Цифроваяграмотность(6часов) 

Тема1.Глобальная
сетьИнтернетистра
тегиибезопасногопо
ведениявней(3часа) 

ГлобальнаясетьИнтернет
.IP-
адресаузлов.Сетевоехране
ниеданных.Методыиндив
идуальногоиколлективног
оразмещенияновойинфор
мациивсетиИнтернет.Боль
шиеданные(интернет-
данные,вчастности,данны
есоциальныхсетей). 

Понятиеобинформацион
нойбезопасности.Угрозыи
нформационнойбезопасно
стиприработевглобальной
сетииметодыпротиводейст
вияим.Правилабезопасной
аутентификации.Защитали
чнойинформациивсетиИн
тернет.Безопасныестратег
ииповедения 

всетиИнтернет.Предупреж
дениевовлечениявдеструкти
вныеикриминальныеформы
сетевойактивности(кибербу
ллинг,фишингидр.).  

Практическиеработы 
1. Созданиекомплексных

информационныхобъектов
ввидевеб-
страниц,включающихграф
ическиеобъекты,сиспольз
ованиемконструкторов(ша
блонов). 

Знакомствосмеханизмам
иобеспеченияприватност
иибезопаснойработысрес
урсамисетиИнтернет,мет
одамиаутентификации,вт
омчислеприменяемымивс
ервисахгосуслуг. 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Анализироватьдоменные
именакомпьютеровиадрес
адокументоввИнтернете. 

Определятьминимально
евремя,необходимоедляпе
редачиизвестногообъёмад
анныхпоканалусвязисизве
стнымихарактеристиками
. 

Распознаватьпотенциаль
ныеугрозыивредныевозде
йствия,связанныесинформ
ационнымиикоммуникаци
оннымитехнологиями,оце
ниватьпредлагаемыепутии
хустранения. 

Создаватькомплексныеи
нформационныеобъектывв
иде 

веб-
страниц,включающихграф
ическиеобъекты,сиспользо
ваниемконструкторов(шаб
лонов) 

 

Тема 2. Работа в 
информационном 
пространстве(3часа) 

Видыдеятельностивсет
иИнтернет.Интернет-
сервисы:коммуникацион
ныесервисы(почтоваяслу
жба, 

видео-конференц-
связьит.п.);справочныесл
ужбы(карты,расписанияи

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Приводитьпримерыситуа
ций,вкоторыхтребуетсяис
пользоватькоммуникацио
нныесервисы,справочные
ипоисковыеслужбыидр. 

Определятьколичествос
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т.п.),поисковыеслужбы,сл
ужбыобновленияпрограм
многообеспеченияидр.Се
рвисыгосударственныхус
луг.Облачныехранилища
данных. 

Средствасовместнойразр
аботкидокументов(онлайн
-
офисы).Программноеобес
печениекаквеб-
сервис:онлайновыетекстов
ыеиграфическиередактор
ы,средыразработкипрогра
мм. 

Практическиеработы 
1. Поискинформации

всетиИнтернетпозапроса
мсиспользованиемлогиче
скихопераций. 

2. Использованиеонла
йн-
офисадляразработкидоку
ментов 

траниц,найденныхпоиско
вымсерверомпозапросамс
использованиемлогическ
ихопераций. 

Приводитьпримерыуслу
г,доступныхнасервисахго
сударственныхуслуг. 

Приводитьпримерыонла
йновыхтекстовыхиграфич
ескихредакторов,средразр
аботкипрограмм 

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики(8часов) 

Тема3.Моделиров
аниекакметодпозна
ния 

(8часов) 

Модель.Задачи,решаем
ыеспомощьюмоделирова
ния.Классификациимоде
лей.Материальные(натур
ные) 

иинформационныемодел
и.Непрерывныеидискретн
ыемодели.Имитационныем
одели.Игровыемодели. 

Оценкаадекватностимод
елимоделируемомуобъек
туицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Табли
цакакпредставлениеотнош
ения. 

Базыданных.Отборвтабл
ицестрок,удовлетворяющи
хзаданномуусловию.Граф.
Вершина,ребро,путь.Орие
нтированныеинеориентир
ованныеграфы.Длина(вес)
ребра.Весоваяматрицагра
фа.Длинапутимеждуверш
инамиграфа.Поископтима
льногопутивграфе.Началь
наявершина 
(источник)иконечнаяверш
ина(сток)вориентированн
омграфе.Вычислениеколи
чествапутейвнаправленно
мациклическомграфе. 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Определятьвидинформа
ционноймоделивзависим
остиотстоящейзадачи. 

Анализировать 
информационные модели 
(таблицы, 
графики,диаграммы,схем
ыидр.). 

Осуществлятьсистемны
йанализобъекта,выделять
средиегосвойствтесвойст
ва,которыесущественныс
точкизренияцелеймодели
рования. 

Оцениватьадекватность
моделимоделируемомуоб
ъектуицеляммоделирован
ия. 

Строитьиинтерпретирова
тьразличныеинформацион
ныемодели(таблицы,диагр
аммы,графы,схемы,блок-
схемыалгоритмов). 

Исследоватьспомощьюи
нформационныхмоделейо
бъектывсоответствииспос
тавленнойзадачей. 

Работатьсготовымикомп
ьютернымимоделямиизра

 



1438  

Дерево.Корень,вершин
а(узел),лист,ребро(дуга)д
ерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыисп
ользованиядеревьев.Пере
борвариантовспомощьюд
ерева. 

Понятиематематической
модели.Задачи,решаемыес
помощьюматематического
(компьютерного)моделиро
вания.Отличиематематиче
скоймоделиотнатурноймо
делииотсловесного(литера
турного)описанияобъекта. 

Этапыкомпьютерногомо
делирования:постановказа
дачи,построениематемати
ческоймодели,программна
яреализация,тестирование,
проведениекомпьютерног
оэксперимента,анализегор
езультатов,уточнениемоде
ли. 

Практическиеработы 
1. Созданиеоднотабличн

ойбазыданных.Поискданн
ыхвготовойбазе. 

2. Работасготовымикомп
ьютернымимоделямиизраз
личныхпредметныхобласт
ей. 

3. Программнаяреализац
ияпростейшихматематиче
скихмоделей 

зличныхпредметныхоблас
тей 

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование(8часов) 

Тема4.Разработкаа
лгоритмовипрограм
м 

(6 часов) 

Разбиениезадачинапод
задачи.Составлениеалго
ритмовипрограмм 

сиспользованиемветвле
ний,цикловивспомогател
ьныхалгоритмовдляупра
вленияисполнителемРоб
отилидругимиисполните
лями,такимикакЧерепаш
ка,Чертёжникидр. 

Табличныевеличины(мас
сивы).Одномерныемассив
ы.Составлениеиотладкапр
ограмм,реализующихтипо
выеалгоритмыобработкио
дномерныхчисловыхмасс
ивов,наодномизязыковпро
граммирования(Python,C+
+,Паскаль,Java,C#,Школь
ныйАлгоритмическийЯзы

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Разрабатыватьпрограмм
ыдляобработкиодномерно
гомассивацелыхчисел. 

Осуществлятьразбиениеи
сходнойзадачинаподзадач
и. 

Разрабатыватьпрограмм
ы,содержащиеподпрогра
мму(ы) 
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к):заполнениечисловогома
ссиваслучайнымичислами
,всоответствиисформулой
илипутёмвводачисел;нахо
ждениесуммыэлементовм
ассива;линейныйпоискзад
анногозначениявмассиве;
подсчётэлементовмассива
,удовлетворяющих 
заданномуусловию;нахож
дениеминимального(макс
имального)элементамасси
ва.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданны
х:вычислениеколичества,
суммы,среднегоарифмет
ического,минимальногои
максимальногозначенияэ
лементовпоследовательн
ости,удовлетворяющихза
данномуусловию. 

Практическиеработы 
1. Составлениепрограмм

сиспользованиемвспомога
тельныхалгоритмовдляупр
авленияисполнителями,та
кимикакРобот,Черепашка,
Чертёжник. 

2. Составлениеиотладкап
рограмм,реализующихтип
овыеалгоритмыобработки
одномерныхчисловыхмасс
ивов,наодномизязыковпро
граммирования(Python,C+
+,Паскаль,Java,C#,Школь
ныйАлгоритмическийЯзы
к) 

Тема5.Управление 
(2часа) 

Управление.Сигнал.Обр

атнаясвязь.Получениесиг

наловотцифровыхдатчико

в(касания,расстояния,свет

а,звукаидр.).Примерыисп

ользованияпринципаобра

тнойсвязивсистемахуправ

лениятехническимиустро

йствамиспомощьюдатчик

ов,втомчислевробототехн

ике. 

Примерыроботизированн

ыхсистем(системауправле

ниядвижениемвтранспорт

нойсистеме,сварочнаялин

ияавтозавода,автоматизир

ованноеуправлениеотопле

ниядома,автономнаясисте

мауправлениятранспортн

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Анализироватьотношения 
вживойприроде,техниче

скихисоциальных(школа,
семьяидр.)системахспози
цийуправления 

 



1440  

ымсредствомит.п.). 

Практическиеработы 
1.Знакомствосучебнойс

редойразработкипрограм
муправлениядвижущими
сяроботами. 

Раздел4.Информационныетехнологии(11часов) 

Тема 6 .  Электронные 

таблицы(10часов) 

Понятиеобэлектронныхта
блицах.Типыданныхвячейк
ахэлектроннойтаблицы.Ред
актированиеиформатирован
иетаблиц.Встроенныефункц
иидляпоискамаксимума,ми
нимума,суммыисреднегоар
ифметического.Сортировка
данныхввыделенномдиапаз
оне.Построениедиаграмм(г
истограмма,круговаядиагра
мма,точечнаядиаграмма).В
ыбортипадиаграммы. 

Преобразованиеформул
прикопировании.Относи
тельная,абсолютная 

исмешаннаяадресация. 
Условныевычислениявэ

лектронныхтаблицах.Су
ммированиеиподсчётзна
чений,отвечающихзадан
номуусловию.Обработка
большихнаборовданных.
Численноемоделировани
е 

вэлектронныхтаблицах. 
Практическиеработы 
1. Ввод данных и 

формул, 
оформлениетаблицы. 

2. Сортировкаифильтра
цияданныхвэлектронных
таблицах. 

3. Построениедиаграмм
играфиковвэлектронных
таблицах. 

4. Выполнение расчётов 
по 
вводимымпользователем 
формулам с 
использованиемвстроенн
ыхфункций. 

5. Обработка больших 
наборов данных. 

Численное 

моделирование в 

электронныхтаблицах 

Раскрыватьсмыслизучае

мыхпонятий. 

Анализироватьпользова

тельскийинтерфейсприме

няемогопрограммногосре

дства. 

Определятьусловияивозм

ожностипримененияпрогр

аммногосредствадлярешен

иятиповыхзадач. 
Выявлятьобщееиразлич

иявразныхпрограммныхп
родуктах,предназначенн
ыхдлярешенияодногокла
сса(разныхклассов)задач. 

Редактироватьиформат
ироватьэлектронныетаб
лицы. 

Анализироватьивизуализ
ироватьданныевэлектронн
ыхтаблицах. 

Выполнятьвэлектронных
таблицахрасчётыповводим
ымпользователемформула
мсиспользованиемвстроен
ныхфункций. 

Осуществлятьчисленное

моделированиевпростыхза

дачахизразличныхпредмет

ныхобластей 
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Тема7.Информацион
ныетехнологиивсовре
менномобществе(1час
) 

Рольинформационныхтехн
ологий 

вразвитииэкономикими
ра,страны,региона.Откры
тыеобразовательныересу
рсы. 

Профессии,связанныеси
нформатикойиинформаци
оннымитехнологиями:веб
-
дизайнер,программист,раз
работчикмобильныхприло
жений,тестировщик,архит
екторпрограммногообеспе
чения,специалистпоанали
зуданных,системныйадми
нистратор. 

Практическиеработы 
1.Созданиепрезентации

опрофессиях,связанныхс
ИКТ 

Раскрыватьсмыслизучае
мыхпонятий. 

Обсуждатьрольинформа
ционныхтехнологийвсовр
еменноммире. 

Обсуждатьзначениеоткр
ытыхобразовательныхресу
рсовивозможностиихиспо
льзования. 

Анализироватьцифровы
енавыки,которымидолжен
обладатьвыпускникшкол
ы. 

 

Резервноевремя(1час) 
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2.1.10. ФИЗИКА 

Для 7 класса 

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 учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной 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 

естественнонаучных 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 учёте возрастных 

особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную 

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 естественнонаучной грамотности и интереса к науке у 

обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную 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, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  

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; 
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 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 расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

 освоение приёмов 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 учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и её 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. Естественнонаучный 

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 объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 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 твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомномолекулярным 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. Расчёт пути и времени движения.  
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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 объёма 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 твёрдого 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 твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми 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 погружённое 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 объёма погружённой 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.  



1446  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое 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 объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 

жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности.  

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 

молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 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 теплоёмкость 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 
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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 объёма 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 теплоёмкостей 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 твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма 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 теплоёмкости 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. Напряжённость 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.  
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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.  
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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 отсчёта. 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 твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела 

с закреплённой 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 отсчёта. 
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2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

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 отсчёта «Тележка» 

при её 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 нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме 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 

её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации. 
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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 жёсткости 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. 
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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 звёзд. 

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 счётчика 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, приобретённого 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 естественнонаучная 

грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, 

овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления 
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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. 
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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 учёных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её 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; 
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  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учётом 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 

учётом 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 

проведённого 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 учётом 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: 
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 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 её 

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 учётом 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 её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому 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 своё 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: 
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 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, 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 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми 

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, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого 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 практикоориентированного 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 расчётные 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 расчёты, 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; 
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 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, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учётом 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 объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

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 твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое 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 путём 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 приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 
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 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 водоёмов, 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 

теплоёмкость 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 
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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 практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать расчётные 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 её решения, проводить расчёты 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 объёма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её 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 учётом 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 теплоёмкость 

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; 
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 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 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 путём 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 приёмами 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 отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр 

тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 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 
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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 практикоориентированного 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 расчётные 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 расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 
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 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 жёсткости 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, 

жёсткость 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 учётом заданной погрешности 

измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое 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; 
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 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 приёмами 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 учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1 
Физика - наука о 

природе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

1.2 
Физические 

величины 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

1.3 

Естественнонаучн

ый метод 

познания 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 
Строение 

вещества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

2.2 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

2.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1 
Механическое 

движение 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

3.2 
Инерция, масса, 

плотность 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

3.3 Сила. Виды сил  14   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  21   

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 

Давление. 

Передача 

давления 

твёрдыми телами, 

жидкостями и 

газами 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

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
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
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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4.2 
Давление 

жидкости 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

4.3 
Атмосферное 

давление 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

4.4 

Действие 

жидкости и газа 

на погружённое в 

них тело 

 7   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  21   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1 
Работа и 

мощность 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

5.2 
Простые 

механизмы 
 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

5.3 
Механическая 

энергия 
 4   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416

194 

Итого по разделу  12   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   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
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 

Строение и 

свойства 

вещества 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 21   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

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/7f418

1ce 

2.2 

Постоянный 

электрический 

ток 

 20   1   7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.3 
Магнитные 

явления 
 6   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.4 
Электромагнитн

ая индукция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   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
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
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 

Механическое 

движение и 

способы его 

описания  

 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

1.2 
Взаимодействие 

тел 
 20   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

1.3 
Законы 

сохранения 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 
Механические 

колебания 
 7    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

2.2 
Механические 

волны. Звук 
 8   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 

Электромагнитн

ое поле и 

электромагнитн

ые волны 

 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Световые явления 

4.1 

Законы 

распространени

я света 

 6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

4.2 

Линзы и 

оптические 

приборы 

 6    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

4.3 

Разложение 

белого света в 

спектр 

 3    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 

Испускание и 

поглощение 

света атомом 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

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
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
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
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5.2 
Строение 

атомного ядра 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

5.3 
Ядерные 

реакции 
 7   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 

Повторение и 

обобщение 

содержания 

курса физики за 

7-9 класс 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

4a6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   3   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
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Физика — наука 

о природе. 

Явления 

природы. 

Физические 

явления 

 1      

2 

Механические, 

тепловые, 

электрические, 

магнитные, 

световые, 

звуковые 

явления 

 1      

3 

Физические 

величины и их 

измерение 

 1      

4 

Урок-

исследование 

"Измерение 

температуры 

при помощи 

жидкостного 

термометра и 

датчика 

температуры" 

 1    1    

5 

Как физика и 

другие 

естественные 

науки изучают 

природу. 

Естественнонау

чный метод 

познания. 

Описание 

физических 

явлений с 

помощью 

моделей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

09f72a 

6 

Урок-

исследование 

"Проверка 

гипотезы: 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff09f72a
https://m.edsoo.ru/ff09f72a
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дальность 

полёта шарика, 

пущенного 

горизонтально, 

тем больше, чем 

больше высота 

пуска" 

7 

Строение 

вещества. 

Опыты, 

доказывающие 

дискретное 

строение 

вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

09fe0a 

8 
Движение 

частиц вещества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a013e 

9 

Урок-

исследование 

«Опыты по 

наблюдению 

теплового 

расширения 

газов» 

 1    1    

10 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 1      

11 

Взаимосвязь 

между 

свойствами 

веществ в 

разных 

агрегатных 

состояниях и их 

атомномолекуля

рным 

строением. 

Особенности 

агрегатных 

состояний воды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a0378 

12 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a05c6 

13 

Скорость. 

Единицы 

скорости 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a079c 

14 Расчет пути и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff09fe0a
https://m.edsoo.ru/ff09fe0a
https://m.edsoo.ru/ff0a013e
https://m.edsoo.ru/ff0a013e
https://m.edsoo.ru/ff0a0378
https://m.edsoo.ru/ff0a0378
https://m.edsoo.ru/ff0a05c6
https://m.edsoo.ru/ff0a05c6
https://m.edsoo.ru/ff0a079c
https://m.edsoo.ru/ff0a079c
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времени 

движения 

https://m.edsoo.ru/ff

0a0ae4 

15 

Инерция. Закон 

инерции. 

Взаимодействие 

тел как причина 

изменения 

скорости 

движения тел 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a0c10 

16 

Плотность 

вещества. 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a0fee 

17 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

плотности 

твёрдого тела» 

 1    1    

18 

Решение задач 

по теме 

"Плотность 

вещества" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a123c 

19 

Сила как 

характеристика 

взаимодействия 

тел. Сила 

упругости. 

Закон Гука 

 1      

20 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

зависимости 

растяжения 

(деформации) 

пружины от 

приложенной 

силы» 

 1    1    

21 

Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

 1      

22 

Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Вес тела. 

Решение задач 

по теме "Сила 

тяжести" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1778 

23 Сила тяжести на  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a0ae4
https://m.edsoo.ru/ff0a0ae4
https://m.edsoo.ru/ff0a0c10
https://m.edsoo.ru/ff0a0c10
https://m.edsoo.ru/ff0a0fee
https://m.edsoo.ru/ff0a0fee
https://m.edsoo.ru/ff0a123c
https://m.edsoo.ru/ff0a123c
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
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других 

планетах. 

Физические 

характеристики 

планет 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1502 

24 
Измерение сил. 

Динамометр 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a18cc 

25 
Вес тела. 

Невесомость 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1778 

26 

Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействую

щая сил 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1a70 

27 

Решение задач 

по теме 

"Равнодействую

щая сил" 

 1      

28 

Трение 

скольжения и 

трение покоя. 

Трение в 

природе и 

технике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1b9c 

29 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

силы давления и 

характера 

соприкасающих

ся 

поверхностей» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1cc8 

30 

Решение задач 

на определение 

равнодействую

щей силы 

 1      

31 

Решение задач 

по темам: «Вес 

тела», 

«Графическое 

изображение 

сил», «Силы», 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a1de0 

https://m.edsoo.ru/ff0a1502
https://m.edsoo.ru/ff0a1502
https://m.edsoo.ru/ff0a18cc
https://m.edsoo.ru/ff0a18cc
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
https://m.edsoo.ru/ff0a1778
https://m.edsoo.ru/ff0a1a70
https://m.edsoo.ru/ff0a1a70
https://m.edsoo.ru/ff0a1b9c
https://m.edsoo.ru/ff0a1b9c
https://m.edsoo.ru/ff0a1cc8
https://m.edsoo.ru/ff0a1cc8
https://m.edsoo.ru/ff0a1de0
https://m.edsoo.ru/ff0a1de0
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«Равнодействую

щая сил» 

32 

Контрольная 

работа по 

темам: 

«Механическое 

движение», 

«Масса, 

плотность», 

«Вес тела», 

«Графическое 

изображение 

сил», «Силы» 

 1   1     

33 

Давление. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a20a6 

34 

Давление газа. 

Зависимость 

давления газа от 

объёма, 

температуры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2376 

35 

Передача 

давления 

твёрдыми 

телами, 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a25b0 

36 

Давление в 

жидкости и газе, 

вызванное 

действием силы 

тяжести 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2718 

37 

Решение задач 

по теме 

«Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2826 

38 
Сообщающиеся 

сосуды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2970 

39 
Гидравлический 

пресс 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3136 

40 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостный 

 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a20a6
https://m.edsoo.ru/ff0a20a6
https://m.edsoo.ru/ff0a2376
https://m.edsoo.ru/ff0a2376
https://m.edsoo.ru/ff0a25b0
https://m.edsoo.ru/ff0a25b0
https://m.edsoo.ru/ff0a2718
https://m.edsoo.ru/ff0a2718
https://m.edsoo.ru/ff0a2826
https://m.edsoo.ru/ff0a2826
https://m.edsoo.ru/ff0a2970
https://m.edsoo.ru/ff0a2970
https://m.edsoo.ru/ff0a3136
https://m.edsoo.ru/ff0a3136
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насос 

41 

Атмосфера 

Земли. Причины 

существования 

воздушной 

оболочки 

Земли. 

Зависимость 

атмосферного 

давления от 

высоты над 

уровнем моря 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2b5a 

42 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2b5a 

43 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2da8 

44 

Зависимость 

атмосферного 

давления от 

высоты над 

уровнем моря 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2fc4 

45 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a2fc4 

46 

Решение задач 

по теме " 

Атмосферное 

давление" 

 1      

47 

Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело. 

Архимедова 

сила 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3276 

48 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

тело, 

погруженное в 

жидкость» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a33fc 

https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a2da8
https://m.edsoo.ru/ff0a2da8
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4
https://m.edsoo.ru/ff0a3276
https://m.edsoo.ru/ff0a3276
https://m.edsoo.ru/ff0a33fc
https://m.edsoo.ru/ff0a33fc
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49 

Лабораторная 

работа по теме 

«Исследование 

зависимости 

веса тела в воде 

от объёма 

погруженной в 

жидкость части 

тела» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3514 

50 Плавание тел  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3a96 

51 

Лабораторная 

работа 

"Конструирован

ие ареометра 

или 

конструировани

е лодки и 

определение её 

грузоподъёмнос

ти" 

 1    1    

52 

Решение задач 

по темам: 

«Плавание 

судов. 

Воздухоплавани

е», «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3654 

53 

Контрольная 

работа по теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

 1   1     

54 
Механическая 

работа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3f82 

55 

Мощность. 

Единицы 

мощности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a3f82 

56 

Урок-

исследование 

"Расчёт 

мощности, 

развиваемой 

при подъёме по 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0a3514
https://m.edsoo.ru/ff0a3514
https://m.edsoo.ru/ff0a3a96
https://m.edsoo.ru/ff0a3a96
https://m.edsoo.ru/ff0a3654
https://m.edsoo.ru/ff0a3654
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82
https://m.edsoo.ru/ff0a3f82
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лестнице" 

57 

Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге 

 1      

58 

Рычаги в 

технике, быту и 

природе. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

условий 

равновесия 

рычага» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a478e 

59 

Решение задач 

по теме 

«Условия 

равновесия 

рычага» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a48a6 

60 

Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма. 

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

КПД наклонной 

плоскости» 

 1    0.5    

61 

Решение задач 

по теме "Работа, 

мощность, 

КПД" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a4c48 

62 

Механическая 

энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a4252 

63 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a4360 

64 

Урок-

эксперимент по 

теме 

"Экспериментал

ьное 

определение 

изменения 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0a478e
https://m.edsoo.ru/ff0a478e
https://m.edsoo.ru/ff0a48a6
https://m.edsoo.ru/ff0a48a6
https://m.edsoo.ru/ff0a4c48
https://m.edsoo.ru/ff0a4c48
https://m.edsoo.ru/ff0a4252
https://m.edsoo.ru/ff0a4252
https://m.edsoo.ru/ff0a4360
https://m.edsoo.ru/ff0a4360
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кинетической и 

потенциальной 

энергии при 

скатывании тела 

по наклонной 

плоскости" 

65 

Контрольная 

работа по теме 

«Работа и 

мощность. 

Энергия» 

 1   1     

66 

Резервный урок. 

Работа с 

текстами по 

теме 

"Механическое 

движение" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a4ee6 

67 

Резервный урок. 

Работа с 

текстами по 

теме "Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0a4ffe 

68 

Резервный урок. 

Работа с 

текстами по 

теме "Работа. 

Мощность. 

Энергия" 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   12   

https://m.edsoo.ru/ff0a4ee6
https://m.edsoo.ru/ff0a4ee6
https://m.edsoo.ru/ff0a4ffe
https://m.edsoo.ru/ff0a4ffe
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории и их 

опытные 

подтверждени

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a5256 

2 

Масса и 

размер атомов 

и молекул 

 1      

3 

Модели 

твёрдого, 

жидкого и 

газообразного 

состояний 

вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a540e 

4 

Объяснение 

свойств 

твёрдого, 

жидкого и 

газообразного 

состояний 

вещества на 

основе 

положений 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 1      

5 

Кристалличес

кие и 

аморфные 

тела 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a5800 

6 

Смачивание и 

капиллярность

. 

Поверхностно

е натяжение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a5530 

7 

Тепловое 

расширение и 

сжатие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a5a26 

8 
Температура. 

Связь 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a5256
https://m.edsoo.ru/ff0a5256
https://m.edsoo.ru/ff0a540e
https://m.edsoo.ru/ff0a540e
https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
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температуры 

со скоростью 

теплового 

движения 

частиц 

9 

Внутренняя 

энергия. 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a5c60 

10 
Виды 

теплопередачи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a6412 

11 

Урок-

конференция 

"Практическое 

использование 

тепловых 

свойств 

веществ и 

материалов в 

целях 

энергосбереже

ния" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a65c0 

12 

Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a6976 

13 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

Теплообмен и 

тепловое 

равновесие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a7088 

14 

Лабораторная 

работа 

"Исследовани

е явления 

теплообмена 

при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a6a98 

15 

Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для 

 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a6412
https://m.edsoo.ru/ff0a6412
https://m.edsoo.ru/ff0a65c0
https://m.edsoo.ru/ff0a65c0
https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a6a98
https://m.edsoo.ru/ff0a6a98
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нагревания 

тела и 

выделяемого 

им при 

охлаждении 

16 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

удельной 

теплоемкости 

вещества" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a6bb0 

17 

Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a7b5a 

18 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллическ

их тел. 

Удельная 

теплота 

плавления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a71d2 

19 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

удельной 

теплоты 

плавления 

льда" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a72fe 

20 

Парообразова

ние и 

конденсация. 

Испарение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a740c 

21 

Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразован

ия и 

конденсации. 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

атмосферного 

давления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a786c 

22 

Влажность 

воздуха. 

Лабораторная 

работа 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a7628 

https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a740c
https://m.edsoo.ru/ff0a740c
https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a7628
https://m.edsoo.ru/ff0a7628
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"Определение 

относительной 

влажности 

воздуха" 

23 

Решение задач 

на 

определение 

влажности 

воздуха 

 1      

24 

Принципы 

работы 

тепловых 

двигателей̆. 

Паровая 

турбина. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

 1      

25 

КПД 

теплового 

двигателя. 

Тепловые 

двигатели и 

защита 

окружающей̆ 

среды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a7c7c 

26 

Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

тепловых 

процессах 

 1      

27 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a83f2 

28 

Контрольная 

работа по теме 

"Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a86ae 

https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
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29 

Электризация 

тел. Два рода 

электрических 

зарядов 

 1      

30 

Урок-

исследование 

"Электризация 

тел индукцией 

и при 

соприкоснове

нии" 

 1    1    

31 

Взаимодейств

ие 

заряженных 

тел. Закон 

Кулона 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a87e4 

32 

Электрическое 

поле. 

Напряженност

ь 

электрическог

о поля. 

Принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a8a0a 

33 

Носители 

электрических 

зарядов. 

Элементарный 

заряд. 

Строение 

атома 

 1      

34 

Проводники и 

диэлектрики. 

Закон 

сохранения 

электрическог

о заряда 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a8ef6 

35 

Решение задач 

на применение 

свойств 

электрических 

зарядов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a90cc 

36 

Электрически

й ток, условия 

его 

существовани

я. Источники 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a95a4 

https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a90cc
https://m.edsoo.ru/ff0a90cc
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4
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электрическог

о тока 

37 

Действия 

электрическог

о тока 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a96b2 

38 

Урок-

исследование 

"Действие 

электрическог

о поля на 

проводники и 

диэлектрики" 

 1    1    

39 

Электрически

й ток в 

металлах, 

жидкостях и 

газах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a9838 

40 

Электрическая 

цепь и её 

составные 

части 

 1      

41 

Сила тока. 

Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование 

силы тока" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a8bd6 

42 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Лабораторная 

работа 

"Измерение и 

регулирование 

напряжения" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

a9e14 

43 

Сопротивлени

е проводника. 

Удельное 

сопротивление 

вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aa738 

44 

Лабораторная 

работа 

"Зависимость 

электрическог

о 

сопротивлени

я проводника 

от его длины, 

площади 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aa738 

https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
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поперечного 

сечения и 

материала" 

45 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aa44a 

46 

Лабораторная 

работа 

"Исследовани

е зависимости 

силы тока, 

идущего через 

резистор, от 

сопротивлени

я резистора и 

напряжения на 

резисторе" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aa04e 

47 

Последователь

ное и 

параллельное 

соединения 

проводников 

 1      

48 

Лабораторная 

работа 

"Проверка 

правила 

сложения 

напряжений 

при 

последователь

ном 

соединении 

двух 

резисторов" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aaa58 

49 

Лабораторная 

работа 

"Проверка 

правила для 

силы тока при 

параллельном 

соединении 

резисторов" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aad1e 

50 

Решение задач 

на применение 

закона Ома 

для 

различного 

соединения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

aaf8a 

https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a
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проводников 

51 

Работа и 

мощность 

электрическог

о тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ab124 

52 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

работы и 

мощности 

электрическог

о тока" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ab3e0 

53 

Электрически

е цепи и 

потребители 

электрической 

энергии в 

быту. 

Короткое 

замыкание 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ab660 

54 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Электрически

е заряды. 

Заряженные 

тела и их 

взаимодействи

я. Постоянный 

электрический 

ток" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

abd2c 

55 

Контрольная 

работа по теме 

"Электрически

е заряды. 

Заряженные 

тела и их 

взаимодействи

я. Постоянный 

электрический 

ток" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

abea8 

56 

Постоянные 

магниты, их 

взаимодействи

е 

 1      

57 

Урок-

исследование 

"Изучение 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ac3d0 

https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0
https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
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полей 

постоянных 

магнитов" 

58 

Магнитное 

поле. 

Магнитное 

поле Земли и 

его значение 

для жизни на 

Земле 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ac0ba 

59 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное 

поле 

электрическог

о тока 

Магнитное 

поле катушки 

с током 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ac1d2 

60 

Применение 

электромагнит

ов в технике. 

Лабораторная 

работа 

"Изучение 

действия 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током" 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ac74a 

61 

Электродвигат

ель 

постоянного 

тока. 

Использовани

е 

электродвигат

елей̆ в 

технических 

устройствах и 

на транспорте. 

Лабораторная 

работа 

"Конструиров

ание и 

изучение 

работы 

электродвигат

еля" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

ac86c 

62 
Опыты 

Фарадея. 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
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Закон 

электромагнит

ной индукции. 

Правило 

Ленца 

63 

Электрогенера

тор. Способы 

получения 

электрической̆ 

энергии. 

Электростанц

ии на 

возобновляем

ых источниках 

энергии 

 1      

64 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Электрически

е и магнитные 

явления" 

 1      

65 

Контрольная 

работа по теме 

"Электрически

е и магнитные 

явления" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

acb14 

66 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по 

теме 

"Тепловые 

явления" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

acc5e 

67 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по 

теме 

"Постоянный 

электрический 

ток" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0

acdc6 

68 

Резервный 

урок. Работа с 

текстами по 

теме 

"Магнитные 

явления" 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   14.5   

https://m.edsoo.ru/ff0acb14
https://m.edsoo.ru/ff0acb14
https://m.edsoo.ru/ff0acc5e
https://m.edsoo.ru/ff0acc5e
https://m.edsoo.ru/ff0acdc6
https://m.edsoo.ru/ff0acdc6
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Механическое 

движение. 

Материальная 

точка 

 1      

2 

Система 

отсчета. 

Относительност

ь механического 

движения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad474 

3 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad19a 

4 

Неравномерное 

прямолинейное 

движение. 

Средняя и 

мгновенная 

скорость 

 1      

5 

Прямолинейное 

равноускоренно

е движение. 

Ускорение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ad8d4 

6 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренно

го движения. 

График 

скорости 

 1      

7 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

ускорения тела 

при 

равноускоренно

м движении по 

наклонной 

плоскости" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0adb18 

8 

Свободное 

падение тел. 

Опыты Галилея 

 1      

9 

Равномерное 

движение по 

окружности. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae176 

https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad474
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a
https://m.edsoo.ru/ff0ad19a
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4
https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4
https://m.edsoo.ru/ff0adb18
https://m.edsoo.ru/ff0adb18
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
https://m.edsoo.ru/ff0ae176
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Период и 

частота 

обращения. 

Линейная и 

угловая 

скорости 

10 
Центростремите

льное ускорение 
 1      

11 

Первый закон 

Ньютона. 

Вектор силы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae612 

12 

Второй закон 

Ньютона. 

Равнодействую

щая сила 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae72a 

13 

Третий закон 

Ньютона. 

Суперпозиция 

сил 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ae982 

14 

Решение задач 

на применение 

законов 

Ньютона 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aeb6c 

15 
Сила упругости. 

Закон Гука 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aeca2 

16 

Решение задач 

по теме «Сила 

упругости» 

 1      

17 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

жесткости 

пружины» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0aee28 

18 Сила трения  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af738 

19 

Решение задач 

по теме «Сила 

трения» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0afa26 

20 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

коэффициента 

трения 

скольжения" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af8be 

21 
Решение задач 

по теме "Законы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae612
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
https://m.edsoo.ru/ff0ae72a
https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0ae982
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c
https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0aeca2
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0aee28
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0af738
https://m.edsoo.ru/ff0afa26
https://m.edsoo.ru/ff0afa26
https://m.edsoo.ru/ff0af8be
https://m.edsoo.ru/ff0af8be
https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
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Ньютона. Сила 

упругости. Сила 

трения" 

0afb8e 

22 

Сила тяжести и 

закон 

всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного 

падения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af044 

23 

Урок-

конференция 

"Движение тел 

вокруг 

гравитационног

о центра 

(Солнечная 

система). 

Галактики" 

 1    1    

24 

Решение задач 

по теме "Сила 

тяжести и закон 

всемирного 

тяготения" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af5f8 

25 

Первая 

космическая 

скорость. 

Невесомость и 

перегрузки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0af33c 

26 

Равновесие 

материальной̆ 

точки. 

Абсолютно 

твёрдое тело. 

Равновесие 

твёрдого тела с 

закреплённой̆ 

осью вращения. 

Момент силы. 

Центр тяжести 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0afe36 

27 

Равновесие 

материальной̆ 

точки. 

Абсолютно 

твёрдое тело. 

Равновесие 

твёрдого тела с 

закреплённой̆ 

осью вращения. 

Момент силы. 

 1      

https://m.edsoo.ru/ff0afb8e
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0af044
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af5f8
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0af33c
https://m.edsoo.ru/ff0afe36
https://m.edsoo.ru/ff0afe36
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Центр тяжести 

28 

Решение задач 

по теме 

"Момент силы. 

Центр тяжести" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b02b4 

29 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0408 

30 

Контрольная 

работа по теме 

"Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b06ec 

31 

Импульс тела. 

Импульс силы. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Упругое и 

неупругое 

взаимодействие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b07fa 

32 

Решение задач 

по теме "Закон 

сохранения 

импульса" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b096c 

33 

Урок-

конференция 

"Реактивное 

движение в 

природе и 

технике" 

 1    1    

34 

Механическая 

работа и 

мощность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0a84 

35 

Работа силы 

тяжести, силы 

упругости и 

силы трения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0db8 

36 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

работы силы 

трения при 

равномерном 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0b02b4
https://m.edsoo.ru/ff0b02b4
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b0408
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0b06ec
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa
https://m.edsoo.ru/ff0b07fa
https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b096c
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b0a84
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
https://m.edsoo.ru/ff0b0db8
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движении тела 

по 

горизонтальной 

поверхности» 

37 

Связь энергии и 

работы. 

Потенциальная 

энергия 

 1      

38 

Кинетическая 

энергия. 

Теорема о 

кинетической 

энергии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b0c32 

39 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механике 

 1      

40 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

закона 

сохранения 

энергии» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b12fe 

41 

Колебательное 

движение и его 

характеристики 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b1858 

42 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b20f0 

43 

Математически

й и пружинный 

маятники 

 1      

44 

Урок-

исследование 

«Зависимость 

периода 

колебаний от 

жесткости 

пружины и 

массы груза» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b197a 

45 

Превращение 

энергии при 

механических 

колебаниях 

 1      

46 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b1aec 

https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b0c32
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
https://m.edsoo.ru/ff0b12fe
https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0b1858
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0
https://m.edsoo.ru/ff0b20f0
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
https://m.edsoo.ru/ff0b1aec
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частоты и 

периода 

колебаний 

пружинного 

маятника» 

47 

Лабораторная 

работа 

«Проверка 

независимости 

периода 

колебаний 

груза, 

подвешенного к 

нити, от массы 

груза» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b197a 

48 

Механические 

волны. 

Свойства 

механических 

волн. 

Продольные и 

поперечные 

волны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b21fe 

49 

Урок-

конференция 

"Механические 

волны в 

твёрдом теле. 

Сейсмические 

волны" 

 1    1    

50 

Звук. 

Распространени

е и отражение 

звука 

 1      

51 

Урок-

исследование 

"Наблюдение 

зависимости 

высоты звука от 

частоты" 

 1    1    

52 

Громкость звука 

и высота тона. 

Акустический 

резонанс 

 1      

53 

Урок-

конференция 

"Ультразвук и 

инфразвук в 

природе и 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b23ca 

https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b197a
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe
https://m.edsoo.ru/ff0b21fe
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
https://m.edsoo.ru/ff0b23ca
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технике" 

54 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Законы 

сохранения. 

Механические 

колебания и 

волны" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b25f0 

55 

Контрольная 

работа по теме 

"Законы 

сохранения. 

Механические 

колебания и 

волны" 

 1   1     

56 

Электромагнитн

ое поле. 

Электромагнитн

ые волны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2abe 

57 

Свойства 

электромагнитн

ых волн 

 1      

58 

Урок-

конференция 

"Шкала 

электромагнитн

ых волн. 

Использование 

электромагнитн

ых волн для 

сотовой связи" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2fe6 

59 

Урок-

исследование 

"Изучение 

свойств 

электромагнитн

ых волн с 

помощью 

мобильного 

телефона" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b2c6c 

60 

Решение задач 

на определение 

частоты и 

длины 

электромагнитн

ой волны 

 1      

61 
Электромагнитн

ая природа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0b25f0
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
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света. Скорость 

света. Волновые 

свойства света 

0b31d0 

62 

Источники 

света. 

Прямолинейное 

распространени

е света. 

Затмения 

Солнца и Луны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3658 

63 

Закон 

отражения 

света. Зеркала. 

Решение задач 

на применение 

закона 

отражения света 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b38c4 

64 

Преломление 

света. Закон 

преломления 

света 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3aea 

65 

Полное 

внутреннее 

отражение 

света. 

Использование 

полного 

внутреннего 

отражения в 

оптических 

световодах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3c5c 

66 

Лабораторная 

работа 

"Исследование 

зависимости 

угла 

преломления 

светового луча 

от угла падения 

на границе 

"воздух-

стекло"" 

 1    1    

67 

Урок-

конференция 

"Использование 

полного 

внутреннего 

отражения: 

световоды, 

оптиковолоконн

 1    1    

https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
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ая связь" 

68 

Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b3f2c 

69 

Построение 

изображений в 

линзах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b444a 

70 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

фокусного 

расстояния и 

оптической 

силы 

собирающей 

линзы" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b4206 

71 

Урок-

конференция 

"Оптические 

линзовые 

приборы" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0a7e 

72 

Глаз как 

оптическая 

система. Зрение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0b4684 

73 

Урок-

конференция 

"Дефекты 

зрения. Как 

сохранить 

зрение" 

 1    1    

74 

Разложение 

белого света в 

спектр. Опыты 

Ньютона. 

Сложение 

спектральных 

цветов. 

Дисперсия света 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0f4c 

75 

Лабораторная 

работа "Опыты 

по разложению 

белого света в 

спектр и 

восприятию 

цвета предметов 

при их 

наблюдении 

через цветовые 

фильтры" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c0e2a 

https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b444a
https://m.edsoo.ru/ff0b444a
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0b4684
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a
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76 

Урок-практикум 

"Волновые 

свойства света: 

дисперсия, 

интерференция 

и дифракция" 

 1    1    

77 

Опыты 

Резерфорда и 

планетарная 

модель атома 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c12a8 

78 

Постулаты 

Бора. Модель 

атома Бора 

 1      

79 

Испускание и 

поглощение 

света атомом. 

Кванты. 

Линейчатые 

спектры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c144c 

80 

Урок-практикум 

"Наблюдение 

спектров 

испускания" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1550 

81 
Радиоактивност

ь и её виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1672 

82 

Строение 

атомного ядра. 

Нуклонная 

модель 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c18ac 

83 

Радиоактивные 

превращения. 

Изотопы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1a14 

84 

Решение задач 

по теме: 

"Радиоактивные 

превращения" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1b4a 

85 
Период 

полураспада 
 1      

86 

Урок-

конференция 

"Радиоактивные 

излучения в 

природе, 

медицине, 

технике" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2126 

87 

Ядерные 

реакции. Законы 

сохранения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1c58 

https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c12a8
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c144c
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1550
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c1672
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c18ac
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1a14
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c2126
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58
https://m.edsoo.ru/ff0c1c58


1499  

зарядового и 

массового чисел 

88 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Связь массы и 

энергии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1d7a 

89 

Решение задач 

по теме 

"Ядерные 

реакции" 

 1      

90 

Реакции синтеза 

и деления ядер. 

Источники 

энергии Солнца 

и звёзд 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c1e88 

91 

Урок-

конференция 

"Ядерная 

энергетика. 

Действия 

радиоактивных 

излучений на 

живые 

организмы" 

 1    1    

92 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

"Электромагнит

ное поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Квантовые 

явления" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c223e 

93 

Контрольная 

работа по теме 

"Электромагнит

ное поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Квантовые 

явления" 

 1   1     

94 

Повторение, 

обобщение. 

Лабораторные 

работы по курсу 

"Взаимодействи

е тел" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c245a 

95 
Повторение, 

обобщение. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c1e88
https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c223e
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
https://m.edsoo.ru/ff0c245a
https://m.edsoo.ru/ff0c2572


1500  

Решение 

расчетных и 

качественных 

задач по теме 

"Тепловые 

процессы" 

0c2572 

96 

Повторение, 

обобщение. 

Решение 

расчетных и 

качественных 

задач по теме 

"КПД тепловых 

двигателей" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2a22 

97 

Повторение, 

обобщение. 

Решение 

расчетных и 

качественных 

задач по теме 

"КПД 

электроустаново

к" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2b30 

98 

Повторение, 

обобщение. 

Лабораторные 

работы по курсу 

"Световые 

явления" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2c52 

99 

Повторение, 

обобщение. 

Работа с 

текстами по 

теме "Законы 

сохранения в 

механике" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2d6a 

100 

Повторение, 

обобщение. 

Работа с 

текстами по 

теме 

"Колебания и 

волны" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c2e82 

101 

Повторение, 

обобщение. 

Работа с 

текстами по 

теме "Световые 

явления" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c3044 

https://m.edsoo.ru/ff0c2572
https://m.edsoo.ru/ff0c2a22
https://m.edsoo.ru/ff0c2a22
https://m.edsoo.ru/ff0c2b30
https://m.edsoo.ru/ff0c2b30
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52
https://m.edsoo.ru/ff0c2c52
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0c2e82
https://m.edsoo.ru/ff0c3044
https://m.edsoo.ru/ff0c3044


1501  

102 

Повторение, 

обобщение. 

Работа с 

текстами по 

теме "Квантовая 

и ядерная 

физика" 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   3   27   



 

Для 8 -9 классов 

Рабочая 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 Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО), а также с учётом Программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности 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. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, 

планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам), 

предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также примерное тематическое планирование с 

указанием количества часов на изучение каждой темы и примерной характеристикой учебной 

деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих программ. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию физики при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 

физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в естественно-

научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который 

наряду с другими естественно-научными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной 

задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании 

новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-

научная грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

—научно объяснять явления, 



 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, —интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 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 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 расчётных 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 приёмов 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 238 ч за 

три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и  3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом 

планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Явления природы (МС1). 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 опыты1516 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 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 твёрдых (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. Расчёт 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 

объёма 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 (МС). Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

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 т. п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

                     
15 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, 

которые подробнее раскрыты в тематическом планировании. 
16 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом списка 

экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 



 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. Передача давления твёрдыми 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 погружённое 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 объёма погружённой 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 объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое 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 

объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

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 твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 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 теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение 

теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение (МС). 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 (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

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 объёма 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 теплоёмкостей 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 твёрдых тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма 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 теплоёмкости 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. Напряжённость 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 отсчёта. 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 (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

(МС). 

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 отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. 

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 отсчёта «Тележка» при её 

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 нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Определение жёсткости пружины. 

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 

10. Определение работы силы упругости при подъёме 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 её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

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 

жёсткости 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 (МС). 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 звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика 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, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для 

подготовки к Основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, 

формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования явлений 

природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся 

выполняют задания, в которых им предлагается: 

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера. 

Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, 

лаконичности. 

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. 

Формирование 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. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 



 

—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. 

Адаптация обучающегося 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 учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные 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 учётом 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 проведённого 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 

учётом 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. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта). 



 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 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. 

Универсальные регулятивные 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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому 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. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы 

и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

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 (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения; передача давления твёрдыми 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, 



 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 

тела, сила трения, давление (твёрдого 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 расчётные 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 расчёты, 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, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 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 силы давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 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 твёрдого тела; 

сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое 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 сети Интернет в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём 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 приёмами 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. 

8 класс 

 

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/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 водоёмов, 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 теплоёмкость 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 расчётные 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 её решения, проводить расчёты 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 объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её 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 учётом 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 теплоёмкость 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, 

счётчик 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 сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путём 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 приёмами 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. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

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 расчётные 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 расчёты 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 жёсткости 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 с учётом заданной 

погрешности измерений 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, жёсткость 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; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое 

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 сети Интернет, 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 приёмами 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 учётом особенностей 

аудитории сверстников. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс(68ч) 

 

Тематич

ескийблок,тем

а 

Основное

содержание 

Основные виды деятельности 

учащихся(науровнеучебныхдействий)1 

ЭОР 

Раздел1.Физикаиеерольвизученииокружающегомира(6ч) 

Физика—

наука о 

природе(2ч) 

Физика—наукао

 природе.

Явленияприроды. 

Физические

явления: 

механические,

тепловые,элек

трические,маг

нитные,светов

ые, 
звуковые 

Выявление различий 

 междуфизическими 

 и

 химическимипревраще

ниями(МС—химия). 

Распознаваниеиклассификацияфи

зическихявлений:механических,тепловы

х,электрических,магнитныхисветовых. 

Наблюдениеиописаниефизически

хявлений 

 



 

Физическиев

еличины(2ч) 

Физически 

е величины. 

Измерение

физических

величин. 

Физические

приборы. 

Погрешность

измерений. 

Международная

системаединиц 

Определение цены деления 

шкалыизмерительногоприбора.Измерени

елинейных размеров тел и 

промежутковвременисучётомпогрешнос

тей. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрд

оготела. 

Измерениетемпературыприпомощ

ижидкостноготермометраидатчикатемпе

ратуры. 

Выполнениетворческихзаданийпо

поискуспособовизмерениянекоторыхфиз

ическиххарактеристик,напримерразмеро

вмалыхобъектов(волос, проволока), 

удалённых объектов,больших

 расстояний,

 малыхпромежутковврем

ени.Обсуждение 
предлагаемыхспособов 

 

Естественно-

научныйметод

познания(2ч) 

Какфизика 

и другие 

естественныенау

ки

 изучают

природу. 

Естественнонауч

ный метод 

Выдвижение

 гипотез,

объясняющихпростыеявления,например: 

почему останавливается движущееся 

погоризонтальной поверхности 

тело;почемувжаркуюпогодувсветлой 
одеждепрохладней,чемвтёмной. 

 



 

 познания: 

наблюдение,

постановкан

аучноговопр

оса,выдвиже

ниегипотез, 

экспериментпопр

оверке 

гипотез,объяснен

ие 

наблюдаемого

явления. 

Описаниеф

изических 

явлений

 с

помощью 
моделей 

Предложениеспособовпроверкиги

потез. 

Проведениеисследованияпопрове

ркекакой-

либогипотезы,например:дальностьполёт

ашарика,пущенногогоризонтально, 

тембольше,чембольшевысота пуска. 

Построениепростейшихмоделейф

изическихявлений(ввидерисунковили 

схем), например падение 

предмета;прямолинейноераспространени

есвета 

 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества(5ч)  

Строениеве

щества(1ч) 

Атомыимо

лекулы,ихразмер

ы.Опыты,доказыв

ающие 

дискретное

строение 

Наблюдениеиинтерпретацияопыт

ов,свидетельствующихобатомномолекул

ярномстроениивещества:опытысраствор

ениемразличныхвеществвводе. 
Оценка    размеров    атомов    и 

 



 

 вещества молекул с использованием 

фотографий,полученныхнаатомномсило

воммикроскопе(АСМ).Определениеразм

еровмалыхтел 

 

Движени

еи 

взаимодействи

ечастицвещест

ва(2ч) 

Движениеч

астицвещества.Св

язь

 скорости

движениячастицс

температурой. 

Броуновск 

ое

 движение.

Диффузия. 

Взаимодействиеч

астицвещества:пр

итяжение

 и

отталкивание 

Наблюдениеиобъяснениеброуновс

когодвиженияиявлениядиффузии. 

Проведение и объяснение 

опытовпонаблюдениютепловогорасшире

ниягазов. 

Проведение и объяснение 

опытовпообнаружениюсилмолекулярног

опритяженияи отталкивания 

 

Агрегатн 

ые

 состояния

вещества(2 ч) 

Агрегатны 

е

 состояния

вещества:строени

е

 газов,жид

костей 

 итвёрдых 
кристаллических 

Описание (с

 использованиемпрос

тыхмоделей)основныхразличийвстроени

игазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

Объяснениемалойсжимаемостижи

дкостейитвёрдыхтел,большойсжимаемос

ти газов. 
Объяснение  сохранения  формы 

 



 

 тел.Взаимосвязьм

еждусвойствамив

еществвразныхаг

регатныхсостоян

ияхиихатомномо

лекулярнымстрое

нием. 

Особенности

агрегатных 
состоянийводы 

твёрдыхтелитекучестижидкости. 

Проведение

 опытов,

доказывающих, что в твёрдом 

состоянииводычастицынаходятсявсредн

емдальшедруготдруга(плотностьменьш

е),чемвжидком. 

Установление взаимосвязи 

междуособенностямиагрегатныхсостоя

нийводыисуществованиемводныхорган

измов(МС —биология,география) 

 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел(21ч) 

Механическо

едвижение(3

ч) 

Механическое

движение. 

Равномерное

 и

неравномерное 

движение.

Скорость. 

Средняяск

оростьпринерав

номерном 

движении.Расчёт

путиивремени 

Исследование

 равномерного

движенияиопределениеегопризнаков. 

Наблюдениенеравномерногодви

жения и определение его отличий 

отравномерногодвижения. 

Решениезадачнаопределениепути

, скорости и времени 

равномерногодвижения. 

Анализграфиковзависимостипут

и и скорости от времени 

 



 

 движения   

Инерция,масса,

плотность(4ч) 

Явлениеин

ерции.

 Закон

инерции. 

Взаимодействиет

елкакпричинаизм

ененияскорости 

движения  

 тел.Ма

ссакакмераинерт

ноститела.Плотно

стьвещества. 

 Связьп

лотности   

 сколич

ествоммолекул 

  

 ведини

це

 объёма

вещества 

Объяснениеипрогнозированиеявл

ений,обусловленныхинерцией,наприме

р:чтопроисходитприторможенииилирез

комманевреавтомобиля,почемуневозмо

жномгновеннопрекратитьдвижениенаве

лосипедеилисамокатеит.д.Проведениеи

анализопытов,демонстрирующихизмене

ниескоростидвижения тела в результате 

действия нанегодругихтел. 

Решениезадачнаопределениемасс

ытела,егообъёма и плотности. 

Проведениеианализопытов,демон

стрирующих

 зависимость

измененияскоростителаотегомассы 

привзаимодействиител.Измерениемасс

ы   тела   различными   способами. 

 



 

  Определениеплотностителаврезультате

измеренияегомассыиобъёма 

 

Сила.Видысил(

14ч) 

Сила 

 какх

арактеристикавза

имодействиятел.

 Сила 

упругостиизакон

Гука.Измерениес

илы с 

помощьюдинамо

метра. 

Явлениетяготени

яисилатяжести.

 Сила 

тяжести 

 надр

угихпланетах.Вес

 тела. 

Невесомость.Сло

жение 

 сил,направл

енныхпоодной

 прямой.Рав

нодействующая

 сил.  Сила 
трения. Трение 

Изучениевзаимодействиякакпри

чиныизмененияскоростителаилиегодеф

ормации. 

Описаниереальныхситуацийвзаи

модействия тел с помощью 

моделей,вкоторыхвводитсяпонятиеиизо

бражениесилы.Изучениесилыупругости

.Исследованиезависимостисилыупругос

тиотудлинениярезиновогошнураилипру

жины 

(спостроениемграфика). 

Анализ практических ситуаций, 

вкоторыхпроявляетсядействиесилыупр

угости(упругостьмяча,кроссовок,веток 

дереваи др.). 

Анализситуаций,связанныхсявле

ниемтяготения.Объяснениеорбитальног

одвиженияпланетсиспользованием  

явления  тяготения  и 

законаинерции(МС—

астрономия).Измерение   веса   тела   с   

помощью 

 



 

 скольженияитрен

иепокоя.Трение в 

природеитехнике 

динамометра.Обоснованиеэтогоспособа

измерения. 

Анализ и моделирование 

явленияневесомости.

 Экспериментальное

получениеправиласложениясил,направл

енныхвдольоднойпрямой.Определение

 

 величиныравнодей

ствующейсил. 

Изучениесилытренияскольжения

исилытренияпокоя.Исследованиезависи

мости силы трения от веса тела 

исвойствтрущихся поверхностей. 

Анализ практических ситуаций, 

вкоторыхпроявляетсядействиесилытрен

ия,используютсяспособыеёуменьшения 

или увеличения (катание налыжах,

 коньках, 

 торможениеавтомобиля,

 

 использованиеподшипнико

в,плаваниеводныхживотныхи 

др.)(МС— биология). 

Решение задач с 

использованиемформулдлярасчётасилы

тяжести,силы 
упругости,силытрения 

 



 

  Исследованиезависимостисилыт

рения от веса тела и свойств 

трущихсяповерхностей. 

Анализ практических ситуаций, 

вкоторыхпроявляетсядействиесилытрен

ия,используютсяспособыеёуменьшения 

или увеличения (катание налыжах,

 коньках, 

 торможениеавтомобиля, 

 использованиеподшипнико

в,плаваниеводныхживотныхи 

др.)(МС— биология). 

Решение задач с 

использованиемформул для расчёта 

силы тяжести, 

силыупругости,силытрения 

 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов(21ч)  

Давлени

еПередача 

давлени

ятвёрды

мителам

и, 

жидкостями

 и

газами(3ч) 

Давление. 

Способыуменьше

ния

 и

увеличения 

давления.Давлен

ие газа. 

Зависимость 

давлениягазаотоб

ъёма и 

Анализиобъяснениеопытовипрак

тическихситуаций,вкоторыхпроявляетс

ясиладавления. 

Обоснование

 способов

уменьшенияиувеличениядавления.Изуч

ение зависимости давления газа 

отобъёма    и    температуры.    

Изучение 

особенностейпередачидавлениятвёрды

мителами,жидкостямиигазами. 

 



 

 температуры. 

Передача 

давления 

твёрдыми

 телами,

жидкостямиигаза

ми. 

Закон 

Паскаля.Пневма

тическиемашин

ы 

Обоснованиерезультатовопытовособен

ностямистроениявеществавтвёрдом,жид

ком 

игазообразномсостояниях. 

Экспериментальное 

доказательствозаконаПаскаля.Решениез

адачнарасчётдавлениятвёрдоготела 

 

Давление 

жидкости (5ч) 

Зависимость

давления 

жидкости

 от

глубины 

погружения. 

Гидростатически

йпарадокс. 

Исследование

 зависимости

давленияжидкостиотглубиныпогружен

ияиплотностижидкости. 

Наблюдениеиобъяснениегидрост

атического парадокса на 

основезаконаПаскаля. 

 

 Сообщающиеся 

сосуды. 

Гидравлические

механизмы 

Изучениесообщающихсясосудов. 

Решение задач на расчёт 

давленияжидкости.Объяснениепринцип

адействиягидравлическогопресса. 

Анализ и объяснение 

практических ситуаций, 

демонстрирующих проявление 

давленияжидкостиизаконаПаскаля,напр

имер 

 



 

  процессовворганизмеприглубоководно

мнырянии(МС—биология) 

 

Атмосферно

едавление(6

ч) 

Атмосфера 

Землииатмосфер

ноедавление. 

Причинысуществ

ованиявоздушно

йоболочкиЗемли.

Опыт 

Торричелли.

Измерениеат

мосферного 

давления. 

Зависимостьа

тмосферного 

давления от 

высоты над 

уровнем моря. 

Приборы

 для

измерения 

Экспериментальноеобнаружение

атмосферногодавления.Анализиобъясне

ниеопытовипрактическихситуаций,связ

анныхсдействиематмосферногодавлени

я. 

Объяснение

 существования

атмосферынаЗемлеинекоторыхпланетах

илиеёотсутствиянадругихпланетахиЛун

е(МС—география,астрономия). 

Объяснение изменения 

плотностиатмосферысвысотойизависим

остиатмосферногодавленияот высоты. 

Решениезадачнарасчётатмосферн

огодавления.Изучениеустройствабаром

етраанероида 

 



 

 атмосферного 

давления 

  

Действие 
жидкости и 

газана 

погружённоевн

ихтело(7 ч) 

Действиеж

идкостиигазанапо

гружённоевних

 тело. 

Выталкивающая(

архимедова)сила.

 Закон

Архимеда. 

Плавание

 тел.

Воздухоплавание 

Экспериментальноеобнаружение

действияжидкостиигазанапогружённоев

нихтело. 

Определениевыталкивающейсил

ы,действующейнатело,погружённоевжи

дкость. 

Проведение и обсуждение 

опытов,демонстрирующих

 зависимость

выталкивающей силы, действующей 

натело в жидкости, от объёма 

погружённойвжидкостьчастителаиотпл

отностижидкости. 

Исследованиезависимостивесате

лавводеотобъёмапогружённойвжидкост

ь частитела. 
Решение  задач  на  применение 

 



 

  законаАрхимедаиусловияплаваниятел.  

  Конструированиеареометраилико

нструирование лодки и определение 

еёгрузоподъёмности 

 

Раздел5.Работаимощность.Энергия(12ч)  

Работа и 

мощность(3ч) 

Механическая

работа. 

Мощность 

Экспериментальноеопределение

механической работы силы тяжести 

припадениителаисилытренияприравном

ерномперемещениителапогоризонтальн

ойповерхности. 

Расчётмощности,развиваемойпри 

подъёме по лестнице. Решение 

задачнарасчётмеханическойработыи 
мощности 

 



 

Простыемехан

измы(5ч) 

Простыемеханиз

мы:рычаг,

 блок,

наклоннаяплоско

сть. 

Правилора

вновесияр

ычага. 

Применениеправ

иларавновесияры

чагакблоку. 

«Золотоеправило

»механики.

 КПД

простыхмеханизм

ов. 

Простыемеханиз

мы 

 вбытуи

технике.Рычаги в

 телечел

овека 

Определениевыигрышавсилепро

стых механизмов на примере 

рычага,подвижногоинеподвижногоблок

ов,наклоннойплоскости. 

Исследование условия 

равновесиярычага.Обнаружениесвойств

простыхмеханизмов в различных 

инструментах 

иприспособлениях,используемыхвбыту 

итехнике,атакжевживыхорганизм

ах(МС—биология).Экспериментальное

 доказательство

равенстваработприприменениипростых

механизмов. 

ОпределениеКПДнаклоннойплос

кости. 

Решениезадачнаприменениеправ

ила равновесия рычага и на расчётКПД 

 



 

Механическая

энергия(4ч) 

Кинетическая

 и

потенциальнаяэн

ергия. 

Превращениеодн

ого 

 видамехан

ическойэнергии в 

другойЗаконсохр

аненияи

 изменения

энергии 

 вмеханике 

Экспериментальноеопределениеиз

менения кинетической

 ипотенциальнойэнерг

иителаприегоскатываниипонаклоннойпл

оскости. 

Формулированиенаосновеисследо

ваниязаконасохранениямеханическойэне

ргии. 

Обсуждение

 границ

применимостизаконасохраненияэнергии. 

Решение задач с 

использованиемзаконасохраненияэнерги

и 

 

Резервноевремя(3ч) 

 

 

8 класс(68ч) 

 

Тематич

ескийблок,тем

ы 

Основно

есодержание 

Основные виды

 деятельностиучащихс

я(науровнеучебных действий) 

 

Раздел6.Тепловыеявления(28ч)  

Строение 

и

свойств

а 

Основны 

е 

положениямол

екулярноки 

Наблюдение и

 интерпретацияопыт

ов,свидетельствующих 

 

 

 

  обатомномолекулярномстроении 



 

вещества 

(7ч) 

нетическо

йтеориист

роенияве

щества.М

асса 

иразмеры

атомовим

олекул. 

Опыты,подтве

рждающие 

основныеполо

жениямолекул

ярнокинетиче

скойтеории. 

Моделитвёрдо

го, 

жидкого 

игазообразно

госостояний

вещества. 

Кристаллическ

иеи аморфные 
твёрдыетела. 

вещества:опытыс  

растворениемразличныхвеществв 
воде. 

Решение задач по оцениванию 
количестваатомовили 

молекул в единице объёма 
вещества. 

Анализтекстадревнихатомистов 
(например,фрагмента 

поэмы Лукреция «О природе 
вещей»)сизложением 

обоснований атомной гипотезы 
(смысловоечтение).Оценка 

убедительностиэтихобоснований. 

Объяснение броуновского 
движения,явлениядиффузии 

иразличиймеждуниминаоснове 
положений 

молекулярнокинетическойтеории

строениявещества. 



 

 Объяснениесво

йств

 газов,

жидкостей 

 итвёр

дыхтелнаоснов

е 

положениймол

екулярнокине

тическойтеори

и. 

Смачивание

 и

капиллярные 

явления. 

Тепловоерасши

рение

 и

сжатие 

Объяснениеосновныхразличийвстр

оениигазов,жидкостейитвёрдыхтелсиспол

ьзованием

 положений

молекулярнокинетической 

 теориистр

оениявещества. 

Проведение опытов

 повыращиванию

кристалловповареннойсоли илисахара. 

Проведение и объяснение 

опытов,демонстрирующихкапиллярныеяв

ленияиявлениесмачивания. 

Объяснениероликапиллярныхявлен

ий для поступления воды в 

организмрастений(МС— биология). 

Наблюдение,проведениеиобъяснен

иеопытовпонаблюдениютеплового 

расширения газов, жидкостей итвёрдых 

тел. 

Объяснениесохраненияобъёматвёр

дых тел, текучести жидкости (в 

томчисле,разницывтекучестидляразныхж

идкостей),давления газа. 

Проведение

 опытов,

демонстрирующихзависимостьдавления 

 



 

  воздуха от его объёма и нагревания 

илиохлаждения, 

иихобъяснениенаосновеатомномол

екулярногоучения.Анализпрактическихси

туаций,связанныхсосвойствамигазов,жидк

остейитвёрдыхтел 

 

Тепловыепроц

ессы(21ч) 

Температура.С

вязьтемператур

ысоскоростьют

еплового 

движени

ячастиц. 

Внутренн 

яя энергия. 

Способы

изменени

я 

Обоснованиеправилизмерениятемп

ературы.Сравнениеразличныхспособов 

измерения и шкал 

температуры.Наблюдениеиобъяснениеоп

ытов,демонстрирующих изменение 

внутреннейэнергиителаврезультатетеплоп

ередачииработывнешнихсил. 

 



 

 внутреннейэне

ргии:теплопере

дача 

исовершение 

работы.

 Видытепл

опередачи:тепл

опроводность,

 конвекция,

излучение. 

Количеств

отеплоты. 

Удельнаяте

плоёмкостьв

ещества. 

Теплообмен

 и

тепловоеравно

весие. 

Уравнени

етепловог

обаланса. 

Плавление

 и

отвердеваниек

ристаллически 
х веществ. 

Наблюдение и объяснение 

опытов,обсуждениепрактическихситуаци

й,демонстрирующих различные виды 

теплопередачи:теплопроводность,конве

кцию,излучение. 

Исследованиеявлениятеплообмена

присмешиваниихолоднойигорячейводы.

Наблюдение

 установлениятепло

вогоравновесиямеждугорячейи 

холоднойводой. 

Определение

 (измерение)

количестватеплоты,полученноговодойпр

итеплообменеснагретымметаллическимц

илиндром. 

Определение(измерение)удельной

теплоёмкостивещества.Решениезадач,свя

занных с вычислением

 количестватеплоты и теплоёмкости 

при теплообмене.Анализ ситуаций 

 практическогоиспользованиятепловы

хсвойстввеществи материалов, например

  в  целяхэнергосбережения: 

 

 теплоизоляция,энергосберегающие 

    крыши, 
термоаккумуляторыит.д. 

 



 

 Удельнаятепло

таплавленияПа

рообразование

 и 

конденсаци

я.Испарение

. 

Кипение.Удель

наятеплотапар

ообразования.

 Зависимость

температурыки

пения

 отатмосфер

ного 

давления.

Влажност

ьвоздуха. 

Энергия

топлива.

Удельна

ятеплот

а 

сгорания.

Принцип

ы 

Наблюдениеявленийиспаренияико

нденсации.Исследованиепроцессаиспаре

нияразличныхжидкостей.Объяснениеявл

енийиспаренияиконденсации на

 основеатомномоле

кулярногоучения. 

Наблюдение и объяснение 

процессакипения,втомчислезависимости

температурыкипенияотдавления. 

Определение

 (измерение)

относительнойвлажностивоздуха.Наблю

дениепроцессаплавлениякристаллическо

говещества,напримерльда. 

Сравнениепроцессовплавлениякри

сталлическихтелиразмягченияпринагрева

нииаморфныхтел. 

Определение (измерение) 

удельнойтеплотыплавленияльда.Объясне

ниеявленийплавленияикристаллизациина

основеатомномолекулярного учения. 

 



 

 работы 

тепловыхдвига

телей.КПДтепл

ового 
двигателя. 
Тепловые 
двигатели

 

изащита 

окружающ

ейсреды. 

Закон 

сохраненияипр

евращенияэнер

гии

 

вмеханических

итепловых 
процессах 

  

  Решениезадач,связанныхсвычислен

иемколичестватеплотывпроцессахтеплопе

редачиприплавленииикристаллизации,

 испарении

 иконденсации. 

Анализситуацийпрактическогопри

мененияявленийплавленияикристаллизац

ии,например,получениесверхчистыхматер

иалов,солеваягрелкаидр. 

 



 

 

  Анализработыиобъяснениепринци

падействиятепловогодвигателя. 

Вычислениеколичестватеплоты,вы

деляющегося при сгорании 

различныхвидовтоплива, иКПДдвигателя. 

Обсуждение

 экологических

последствийиспользованиядвигателейвну

треннегосгорания,тепловыхигидроэлектр

останций(МС—экология,химия) 

  

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления(37 ч)  

Электрически

езаряды. 

Заряженныетел

а и

 ихвзаи

модействие(7ч) 

Электризаци

ятел.Двародаэл

ектрическихзар

ядов. 

Взаимодейс

твиезаряженны

хтел.

 Закон

Кулона. 

Электрическ

ое поле. 

Принципсуп

ерпозиции 

Наблюдениеипроведениеопытовпоэлект

ризации тел при соприкосновении 

ииндукцией. 

Наблюдение и

 объяснениевзаимод

ействия  одноимённо

 иразноимённозаряж

енныхтел. 

Объяснениепринципадействияэлектроск

опа.Объяснениеявленийэлектризации при 

соприкосновении тел 

ииндукциейсиспользованиемзнанийо 

носителяхэлектрическихзарядовввеществ

е. 

  

 



 

 электрическихп

олей.Носителиэ

лектрическихзар

ядов. 

Элементарный

электрический

заряд. 

Распознаваниеиобъяснениеявленийэлек

тризациив повседневнойжизни. 

 

 Строение

атома. 

Проводники

 и

диэлектрики. 

Законсохранен

ияэлектрическ

огозаряда 

Наблюдениеиобъяснениеопытов,иллюс

трирующихзаконсохраненияэлектрическ

огозаряда. 

Наблюдение опытов по 

моделированиюсиловыхлинийэлектриче

скогополя. 

Исследованиедействияэлектрическогоп

олянапроводникии диэлектрики 

 

Постоянны

йэлектрическ

ийток (20 ч) 

Электрически

йток.Условиясу

ществованияэле

ктрическоготок

а.Источникипос

тоянноготока.

 Действия 
электрического 

Наблюдение различных видов 

действияэлектрического тока и 

обнаружение 

этихвидовдействиявповседневнойжизни. 

Сборка и испытание электрической 

цепипостоянноготока. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряженияв

ольтметром.Проведениеиобъяснение 

 



 

 тока(тепловое,

химическое,ма

гнитное). 

Электрический

токвжидкостях

игазах. 

Электрическа

яцепь.Силаток

а.Электрическо

енапряжение. 

Сопротивлени

епроводника. 

Удельноесопро

тивлениевещес

тва.ЗаконОма 

для 

участкацепи. 

Последователь

ное 

ипараллел

ьноесоедине

ниепроводн

иков. 
Работа и 

опытов,демонстрирующихзависимостьэл

ектрического

 сопротивления

проводникаотегодлины,площадипопереч

ногосеченияи материала. 

Исследованиезависимостисилытока,про

текающегочерезрезистор,отсопротивлен

иярезистораинапряжения 

нарезисторе. 

Проверка правила сложения 

напряженийприпоследовательномсоедин

ениидвухрезисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпарал

лельномсоединениирезисторов. 

Анализситуацийпоследовательногоипа

раллельного соединения проводников 

вдомашнихэлектрическихсетях. 

Решениезадачсиспользованиемзак

онаОмаиформулрасчётаэлектрическогос

опротивленияприпоследовательномипар

аллельномсоединениипроводников. 

Определение работы 

электрического тока, протекающего 

черезрезистор. 

 



 

 мощностьэлект

рическоготока.

 Закон

Джоуля–

Ленца.Электро

проводкаипотр

ебителиэлектр

ическойэнерги

ивбыту. 

Коротко

езамыкан

ие 

Определение

 мощности

электрическоготока,выделяемойнарезист

оре. 

Исследованиезависимостисилыток

ачерезлампочкуотнапряжениянаней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследование

 преобразования

энергииприподъёмегрузаэлектродвигате

лем. 

Объяснение устройства и 

принципадействия домашних 

электронагревательныхприборов. 

Объяснениепричинкороткогозамы

кания и принципа действия 

плавкихпредохранителей. 

Решение задач с использованием 

законаДжоуля—Ленца. Наблюдение 

возникновенияэлектрическоготокавжид

кости. 

 



 

Магнитные

явления(6ч) 

Постоянн 

ые

 магниты.

Взаимодействи

епостоянныхм

агнитов. 

Магнитно

еполе. 

Магнитноепол

еЗемли  и

 егозначе

ние 

 дляжизн

инаЗемле.Опы

т

 Эрстеда.

Магнитноепол

еэлектрическог

отока. 

Применение 

электромагнит

оввтехнике. 

Исследование

 магнитного

взаимодействияпостоянных магнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянн

ыхмагнитовприихобъединениииразделен

ии. 

Проведение опытов

 повизуализации

поляпостоянныхмагнитов. 

Изучение явления 

намагничиваниявещества.Исследованиед

ействияэлектрическоготоканамагнитную

стрелку. 

 



 

 Действиемагн

итного 

полянапроводн

икстоком. 

Электродвига

тель 

постоянногото

ка. 

Использование

электродвигате

лей в 

техническихуст

ройствахинатра

нспорте 

Проведениеопытов,демонстрирующихза

висимостьсилывзаимодействиякатушки с 

током и магнита от силы и 

направлениятокавкатушке. 

Анализситуацийпрактическогоприменен

ия электромагнитов (в 

бытовыхтехнических

 устройствах,

промышленности,медицине). 

Изучение 

действиямагнитногополянапроводниксток

ом.Изучениедействияэлектродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойуста

новки.Распознаваниеианализразличных 

применений 

электродвигателей(транспорт,бытовые 

устройстваи др.) 

 

Электромагнит

наяиндукция(4

ч) 

Опыт

ыФарадея. 

Явлениеэлектр

омагнитной

 индукции.

ПравилоЛенца. 

Электро

генератор. 
Способы 

Опытыпоисследованиюявленияэлектром

агнитной

 индукции:

исследованиеизмененийзначенияинаправл

енияиндукционноготока 
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9 класс(102ч) 

 

Тематич

ескийблок,тем

а 

Основное

содержание 

Основные виды

 деятельностиучащихс

я(на уровнеучебных действий) 

 

Раздел8.Механическиеявления(40ч) 

Механич 

еское 

движение

и 

способыего 

описания 

(10ч) 

Механическое

движение. 

Материальная

точка. 

Система

отсчёта. 

Относительно

стьмеханическ

ого 

Анализиобсуждениеразличныхпримеровм

еханического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

движения. 

Обсуждениеграницприменимостимодели 
«материальная 

точка». 

Описание механического

 движенияразличнымиспосо

бами 
(уравнение,таблица,график). 

 полученияэл

ектрическойэ

нергии. 

Электростанци

инавозобновля

емыхисточника

х 
энергии 

   

Резервноевремя(3ч) 

 



 

движения.Рав

номерное 

Анализжизненныхситуаций,вкоторыхпроя

вляется 

прямолинейно

е

 движение.

Неравномерное

прямолинейно 

едвижение. 

Средняя

 и

мгновенная 

скоростьтелап

ри 

неравномерно

мдвижении. 

Ускорение.Рав

ноускоренное 

прямолинейно

едвижение. 

Свободное

падение. 

Опыты

Галилея. 

Равномерное

движение 

относительность

 механического

движения. 

Наблюдение механического движения 
телаотносительно 

разныхтелотсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвижения 
одного и того же 

телаотносительноразных телотсчёта. 

Анализ текста Галилея об 
относительностидвижения; 

выполнениезаданийпотексту(смысловое 
чтение). 

Определение средней скорости 
скольжениябрускаили 

движения шарика по наклонной 
плоскости. 

Анализ и обсуждение способов 
приближённогоопределения 

мгновеннойскорости. 

Определение скорости равномерного 
движения(шарика 

в жидкости, модели электрического 

 



 

 по 

окружности. 

Период 

и

 частота

обращения. 

Линейная

 и

угловаяскорост

и. 

Центростреми

тельное 

ускорение 

автомобиляит.п.).  

Определениепути,пройденногозаданный 
промежуток 

времени,искоростителапографикузависим

ости пути 

равномерногодвиженияотвремени. 

Обсуждениевозможныхпринциповдействи

яприборов, 

измеряющихскорость(спидометров). 

Вычислениепутиискоростиприравноускор

енном

 прямолинейном

движениитела. 

Определение   пройденного пути

 иускорения движения тела по 

 графикузависимости скорости

 

 равноускоренногопрямолинейн

ого движения тела от времени.Определение

  ускорения тела 

 приравноускоренномдвижении

понаклонной 

плоскости. 

Измерениепериодаичастотыобращениятел

апо окружности. 

Определение скорости

 равномерногодвиженияте

лапо окружности. 
Решение задач на определение 

  



 

  кинематических 

 характеристикмеханического 

движения различных 

видов.Распознаваниеиприближённоеописан

иеразличныхвидовмеханическогодвижения

вприродеитехнике(напримерахсвободнопад

ающих тел, движения животных, 

небесныхтел,транспортныхсредствидр.) 

 

Взаимодейст

виетел (20 ч) 

вокругСо

лнца.Перваякос

мическаяскорос

ть. 

Невесомость

 и

перегрузки. 

Равновесиема

териальнойто

чки. 

Абсолютно 

твёрдое

 тело.

Равновесие 

Наблюдениеиобсуждениеопытовсдвижен

ием тела при уменьшении влияниядругих 

тел,препятствующихдвижению. 

АнализтекстаГалилеясописаниеммысленн

ого

 эксперимента,

обосновывающегозаконинерции;выполнен

ие заданий по тексту (смысловоечтение). 

Обсуждениевозможностивыполнениязако

наинерциивразличныхсистемахотсчёта. 
Наблюдениеиобсуждениемеханических 

 



 

 твёрдоготеласза

креплённойось

ювращения.Мо

мент

 силы.

Центртяжести 

явлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка»приеёравномерномиускоренном

движенииотносительнокабинетафизики. 

Действиясвекторамисил:выполнениезадан

ийпосложениюивычитаниювекторов.Набл

юдениеи/илипроведениеопытов,демонстри

рующихзависимостьускорениятелаотприло

женнойкнемусилыимассы тела. 

Анализиобъяснениеявленийсиспользован

иемвторогозаконаНьютона. 

Решение задач с использованием 

второгозаконаНьютонаиправиласложенияс

ил. 

Определениежёсткостипружины. 

Анализ ситуаций, в которых 

наблюдаютсяупругиедеформации,иихобъяс

нениесиспользованиемзаконаГука. 

РешениезадачсиспользованиемзаконаГука

. 

Исследованиезависимостисилытренияско

льжения 

отсилынормальногодавления.Обсуждение

результатовисследования. 

 



 

  Определение коэффициента

 тренияскольжения.Измер

ениесилытренияпокоя. 

Решениезадачсиспользованиемформулыд

лясилы трения скольжения. 

Анализдвижениятелтолькоподдействиемс

илытяжести—свободногопадения. 

Объяснениенезависимостиускорениясвоб

одногопаденияотмассытела. 

Оценкавеличинысилытяготения,действую

щеймеждудвумятелами(дляразных масс). 

Анализдвижениянебесныхтелподдействие

мсилытяготения(сиспользованием

 дополнительных

источниковинформации). 

 



 

  Решениезадачсиспользованиемзаконавсем

ирноготяготенияиформулыдлярасчётасилы

тяжести. 

Анализ оригинального

 текста,описывающегопрояв

лениязаконавсемирного тяготения; 

выполнение заданийпо тексту(смысловое 

чтение). 

Наблюдениеиобсуждениеопытовпоизмене

ниювесателаприускоренномдвижении. 

Анализусловийвозникновенияневесомост

и иперегрузки. 

Решение задач на определение веса тела 

вразличныхусловиях. 

Анализсил,действующихнатело,покоящее

сянаопоре.Определениецентра 
тяжестиразличных тел 

 



 

Законысохране

ния

 (10

ч) 

Импульс

 тела.

Изменениеимпу

льса. 

Импульс

 силы.

Законсохранени

яимпульса. 

Реактивное

движение. 

Механическаяр

абота и 

мощность. 

Работа 

 силтя

жести,упругост

и,трения. Связь 

энергии

 и

работы. 

Потенциальнаяэ

нергия

 тела,

поднятого 

 надп

оверхностьюзем

ли. 
Потенциальная 

Наблюдениеиобсуждениеопытов,демонст

рирующих передачу импульса 

привзаимодействиител,законсохраненияим

пульсаприабсолютноупругоминеупругомвз

аимодействии тел. 

Анализ ситуаций в окружающей жизни 

сиспользованиемзаконасохраненияимпульс

а. 

Распознаваниеявленияреактивногодвижен

иявприродеитехнике(МС—биология). 

Применение закона сохранения 

импульсадлярасчётарезультатоввзаимодейс

твиятел(напримерахнеупругоговзаимодейст

вия,упругогоцентральноговзаимодействияд

вуходинаковыхтел,одноизкоторыхнеподви

жно). 

Решениезадачсиспользованиемзаконасохр

аненияим пульса. 

Определение работы силы упругости 

приподъёмегрузасиспользованиемнеподви

жногои подвижного блоков. 

 



 

 энергиясжатойп

ружины. 

Кинетическая

энергия. 

Теорема

 о

кинетическойэн

ергии. 

  

 Законс

охранениямех

аническойэне

ргии 

Измерениемощности. 

Измерениепотенциальнойэнергииуп

ругодеформированнойпружины. 

Измерениекинетическойэнергиитела

по длинетормозногопути. 

Экспериментальное

 сравнение

изменения потенциальной и 

кинетическойэнергий тела при движении 

по наклоннойплоскости. 

Экспериментальная проверка 

законасохранениямеханическойэнергиипри 

 



 

  свободномпадении. 

Применениезаконасохранениямехан

ическойэнергиидлярасчётапотенциальнойи

кинетическойэнергийтела.Решениезадачсис

пользованиемзаконасохранениямеханическ

ойэнергии 

  

Раздел9.Механическиеколебанияиволны(15ч) 

Механически

еколебания(7

ч) 

Колебате 

льное 

движение.Осно

вныехарактерис

тикиколебаний:

период,частота,

амплитуда. 

Математически

йипружинныйм

аятники. 

Превращениеэн

ергии при 

Наблюдениеколебанийподдействием

силтяжестииупругостииобнаружениеподоб

ныхколебанийвокружающем мире. 

Анализ колебаний груза на нити и 

напружине. Определение частоты 

колебанийматематическогоипружинного 

маятников. 

Наблюдениеиобъяснениеявлениярезо

нанса.Исследованиезависимостипериодако

лебанийподвешенногокнитигрузаот длины 

нити. 

Проверканезависимостипериодаколе

банийгруза,подвешенногокленте,от 

  



 

 колебательном

движении. 

Затухаю

щиеколебания.

Вынужденныек

олебания. 

Резонанс 

массыгруза.Наблюдениеиобсуждениеопыто

в,демонстрирующихзависимостьпериодако

лебанийпружинногомаятникаотмассыгруза

и жёсткости пружины. 

Применениематематическогоипружи

нногомаятников 

вкачествемоделейдляописанияколеба

нийвокружающеммире. 

Решениезадач,связанныхсвычислени

емилиоценкойчастоты(периода)колебаний. 

 

Механически

еволны.Звук 

(8ч) 

Свойствамехан

ическихволн.

 Длина

волны. 

Механическиев

олны в 

твёрдом

 теле,

сейсмическиево

лны. 

Звук. 

Громкостьзвука 

ивысотатона.От

ражение 

Обнаружениеианализволновыхявлен

ийвокружающем мире. 

Наблюдение

 распространения

продольных и поперечных волн (на 

модели)и обнаружение аналогичных видов 

волн вприроде(звук,водяные волны). 

Вычисление длины волны и 

скоростираспространениязвуковыхволн. 

Экспериментальноеопределениегран

ицчастотыслышимыхзвуковыхколебаний. 

Наблюдениезависимостивысотызвук

аотчастоты(втомчислес 

 



 

 звука. 

Инфразвук

 и

ультразвук 

использованием

 музыкальных

инструментов). 

Наблюдениеиобъяснениеявленияаку

стического резонанса. 

Анализоригинальноготекста,посвящё

нногоиспользованиюзвука(илиультразвука)

втехнике(эхолокация,ультразвук в 

медицине и др.); выполнениезаданийпо 

тексту(смысловоечтение) 

  

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны(8ч) 

Электромагн

итное поле

 иэлектро

магнитныеволн

ы (6 ч) 

Электром

агнитноеполе.Э

лектромагнит 
ныеволны. 

Построение рассуждений, 

обосновывающих

 взаимосвязь

электрическогоимагнитногополей. 

  



 

 Свойства

электромагнитн

ых волн. 

Шкалаэлектром

агнитных волн. 

Использованиеэ

лектромагнитн

ых волн

 длясотово

й связи. 

Электром

агнитнаяприрод

а

 света.

Скоростьсвета. 

Волновы

есвойствасвета 

Экспериментальное

 изучение

свойствэлектромагнитныхволн(втомчислес

помощью мобильноготелефона). 

Анализрентгеновскихснимковчелове

ческогоорганизма. 

Анализтекстов,описывающихпроявл

ения электромагнитного излучения 

вприроде:живыеорганизмы,излучениянебес

ных тел (смысловоечтение). 

Распознаваниеианализразличныхпри

мененийэлектромагнитныхволнвтехнике. 

Решениезадачсиспользованиемформ

улдляскоростиэлектромагнитныхволн,длин

ыволны ичастоты света 

 



 

Раздел11.Световыеявления(15ч) 

Законы

распространен

иясвета(6ч) 

Источникисвета

.

 Лучевая

модель 

 света.П

рямолинейноер

аспространение

  света. 

ЗатменияСолнц

аиЛуны.Отраже

ниесвета.

 Плоское

зеркало.

 Законот

ражениясвета. 

Преломлениесв

ета.

 Закон

преломлениясве

та. 

Полноевну

треннееотр

ажениесвет

а. 
Использование 

Наблюдение опытов, 

демонстрирующих

 явление

прямолинейногораспространениясвета(возн

икновениетенииполутени),иихинтерпретац

иясиспользованиемпонятиясветовоголуча. 

Объяснениеимоделированиесолнечн

огои лунного затмений. 

Исследованиезависимостиуглаотраж

ениясветовоголучаот углападения. 

Изучениесвойствизображениявплоск

ом зеркале. Наблюдение и 

объяснениеопытовпополучениюизображен

ийввогнутомивыпукломзеркалах.Наблюден

иеиобъяснениеопытовпопреломлению 

 

 

5
7
 



 

 внутреннегоот

ражения

 в

оптическихсвет

оводах 

светанаграницеразличныхсред,втомч

ислеопытовсполнымвнутреннимотражение

м. Исследование зависимости 

углапреломления от угла падения светового 

лучанагранице «воздух—стекло». 

Распознаваниеявленийотраженияипр

еломлениясветавповседневнойжизни.Анали

зиобъяснениеявленияоптическогомиража. 

Решениезадачсиспользованиемзакон

овотраженияипреломлениясвета 

 

Линзы

 и

оптическиепри

боры(6 ч) 

Линза,

 ход

лучейвлинзе.О

птическаясист

ема. 

Оптические

приборы: 

фотоаппарат,

микроскоп 

и

 телескоп.

Глаз 

 какоптич

ескаясистема. 
Близорукость 

Получениеизображенийспомощьюсо

бирающейирассеивающейлинз. 

Определение фокусного расстояния 

иоптическойсилысобирающей линзы. 

Анализустройстваипринципадействи

янекоторыхоптическихприборов:фотоаппар

ата,микроскопа,телескопа 

(МС—биология,астрономия). 

Анализявленийблизорукостиидально

зоркости,принципадействияочков(МС — 

биология) 

 



 

 

 и 

дальнозоркост

ь 

   

Разложе

ниебелогосвета

вспектр (3ч) 

Разложени

ебелогосве

та 

в спектр. 

ОпытыНьютон

а. 

Сложениесп

ектральныхц

ветов. 
Дисперсиясвет
а 

Наблюдениепоразложениюбелогосве

тавспектр.Наблюдениеиобъяснениеопытовп

ополучениюбелогосветаприсложениисвета 

разныхцветов. 

Проведение и объяснение опытов 

повосприятиюцветапредметовприихнаблюд

ениичерезцветовыефильтры(цветныеочки) 

 

Раздел12.Квантовыеявления(17ч) 

Испускание

 и

поглощениесве

таатомом(4ч) 

ОпытыРезерфо

рда

 и

планетарнаямо

дельатома. 

Обсуждение цели опытов 

Резерфордапоисследованиюатомов,выдвиж

ениегипотезовозможныхрезультатах 

  

 



 

 Модель

 атома

Бора. 

Испускание

 ипогло

щениесвета

 атомом.

Кванты. 

Линейчаты

еспектры 

опытоввзависимостиотпредполагаем

огостроенияатомов,формулированиевыводо

визрезультатовопытов. 

Обсуждение

 противоречий

планетарноймоделиатома 

иоснованийдлягипотезыБораостацио

нарныхорбитахэлектронов. 

Наблюдение сплошных и 

линейчатыхспектровизлученияразличныхве

ществ.Объяснениелинейчатыхспектровизлу

чения 

 

Строениеатомн

ого

 ядра

(6ч) 

Радиоактивнос

ть.Альфа,бета

игаммаизлуче

ния. 

Строениеатомн

ого

 ядра.

Нуклоннаямод

ельатомного

 ядра.

Изотопы. 

Радиоактивны

епревращения

.Период 

Обсуждениевозможныхгипотезомоде

лях строения ядра. Определение 

составаядерпозаданныммассовымизарядовы

мчисламипоположениювпериодическойсис

темеэлементов (МС — химия). 

Анализ изменения состава ядра и 

егоположениявпериодическойсистемеприa

радиоактивности (МС— химия). 

Исследованиетрековaчастицпоготов

ымфотографиям.Обнаружениеиизмерение 

радиационного фона с 

помощьюдозиметра,оценкаегоинтенсивност

и. 
Анализ   биологических   изменений, 

 



 

 полураспада. 

Действи

ярадиоактивны

хизлучений

 на

живые 
организмы 

происходящихподдействиемрадиоактивныхи

злучений (МС — биология). 

Использованиерадиоактивныхизлученийвме

дицине(МС 

— биология) 

 

Ядерныереа

кции(7ч) 

Ядерные

реакции. 

Законысохране

ниязарядового 

Решениезадачсиспользованиемзаконо

всохранениямассовыхизарядовыхчиселнаопр

еделениерезультатов 

 

 имассов

огочисел.Энер

гиясвязи

 атомных

ядер.  Связь 

массы и 

энергии.Реакци

и 

синтезаиделен

ияядер. 

Источник 

и
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2.1.11. БИОЛОГИЯ 

Для 5-6 классов 

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 её 

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 приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 



 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

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 учётом 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 её 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, её 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 запылённость 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. Перекрёстное 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 приёмами 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 зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 

жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование 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 учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в 

данном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, 

или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

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), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх 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 (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 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, лёгочное 

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. Звёздчатые 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 полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи 

у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой 

диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы 

обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой 

линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое 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 её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, 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 её 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 печёночного 

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 

полёту. 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 трёх экологических групп с учётом 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, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 



 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

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 её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

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. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 

дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 



 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

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 её 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 ребёнка. 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 путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: 

СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

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, одарённость. 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 объёма 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 учёных 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 учётом 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 учётом 

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 проведённого 

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 учётом 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 надёжность 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 учётом 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 её 

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 учётом 

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 отчёта 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 учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 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 её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому 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 своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

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) учёных 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 приёмами 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, её 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 учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

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 видоизменённых 

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 приёмами 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) учёных 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 приёмами 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 учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её 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) учёных 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 приёмами 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 учётом 

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) учёных 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 расчёты 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 приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства, технологии, 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 приёмами 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 учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Биология — 

наука о живой 

природе 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

2 

Методы 

изучения 

живой 

природы 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

3 

Организмы — 

тела живой 

природы 

 10    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

4 

Организмы и 

среда 

обитания 

 6    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

5 
Природные 

сообщества 
 6    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

6 

Живая 

природа и 

человек 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

7 
Резервное 

время 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4133

68 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   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
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  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Растительный 

организм 
 8    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414

8d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414

8d0 

3 

Жизнедеятельно

сть 

растительного 

организма 

 14    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414

8d0 

4 Резервное время  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414

8d0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Систематическ

ие группы 

растений 

 19    4.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

2 

Развитие 

растительного 

мира на Земле 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

3 

Растения в 

природных 

сообществах 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

4 
Растения и 

человек 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

5 

Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии 

 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   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
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  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 
Животный 

организм 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

2 

Строение и 

жизнедеятельнос

ть организма 

животного 

 12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

3 

Основные 

категории 

систематики 

животных 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

4 

Одноклеточные 

животные - 

простейшие 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

5 

Многоклеточные 

животные. 

Кишечнополостн

ые 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

6 

Плоские, 

круглые, 

кольчатые черви 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

7 Членистоногие  6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

8 Моллюски  2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

9 Хордовые  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

10 Рыбы  4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

11 Земноводные  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

12 
Пресмыкающиес

я 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

13 Птицы  4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

14 Млекопитающие  7    1  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
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
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

15 

Развитие 

животного мира 

на Земле 

 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

16 

Животные в 

природных 

сообществах 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

17 
Животные и 

человек 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

18 Резервное время  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

886 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   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
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  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Человек — 

биосоциальный 

вид 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

2 

Структура 

организма 

человека 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

3 
Нейрогуморальн

ая регуляция 
 8    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

4 
Опора и 

движение 
 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

5 
Внутренняя 

среда организма 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

6 
Кровообращени

е 
 4    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

7 Дыхание  4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

8 
Питание и 

пищеварение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

9 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии 

 4    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

10 Кожа  5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

11 Выделение  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

12 
Размножение и 

развитие 
 5    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

13 

Органы чувств и 

сенсорные 

системы 

 5    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

14 
Поведение и 

психика 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

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
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
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


 

15 

Человек и 

окружающая 

среда 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

a8c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   15   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Живая и 

неживая 

природа. 

Признаки 

живого 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cca60 

2 

Биология - 

система наук о 

живой 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ccc0e 

3 

Роль биологии 

в познании 

окружающего 

мира и 

практической 

деятельности 

современного 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ccc0e 

4 

Источники 

биологических 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ccf56 

5 

Научные 

методы 

изучения 

живой 

природы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cd0c8 

6 

Методы 

изучения 

живой 

природы: 

измерение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cd9ce 

7 

Методы 

изучения 

живой 

природы: 

наблюдение и 

эксперимент. 

Лабораторная 

работа. 

«Изучение 

лабораторного 

оборудования: 

термометры, 

весы, чашки 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd65e
https://m.edsoo.ru/863cd65e


 

Петри, 

пробирки, 

мензурки. 

Правила 

работы с 

оборудование

м в школьном 

кабинете. 

Ознакомление 

с устройством 

лупы, 

светового 

микроскопа, 

правила 

работы с 

ними» 

8 

Методы 

изучения 

живой 

природы: 

описание. 

Практическая 

работа 

«Ознакомлени

е с 

растительным

и и 

животными 

клетками: 

томата и 

арбуза 

(натуральные 

препараты), 

инфузории 

туфельки и 

гидры 

(готовые 

микропрепара

ты) с 

помощью 

лупы и 

светового 

микроскопа» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cd866 

9 
Понятие об 

организме 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cdb36 

10 

Увеличительн

ые приборы 

для 

исследований 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cd3de 

https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cd3de


 

11 

Цитология – 

наука о клетке. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

клеток 

кожицы чешуи 

лука под 

лупой и 

микроскопом 

(на примере 

самостоятельн

о 

приготовленно

го 

микропрепара

та)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cddde 

12 

Жизнедеятель

ность 

организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ce568 

13 

Свойства 

живых 

организмов. 

Лабораторная 

работа 

«Наблюдение 

за 

потреблением 

воды 

растением» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ce73e 

14 

Разнообразие 

организмов и 

их 

классификаци

я. 

Практическая 

работа 

«Ознакомлени

е с 

принципами 

систематики 

организмов» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ce8ec 

15 

Многообразие 

и значение 

растений 

 1      

16 

Многообразие 

и значение 

животных 

 1      

17 
Многообразие 

и значение 
 1      

https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e
https://m.edsoo.ru/863ce73e
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec


 

грибов 

18 

Бактерии и 

вирусы как 

форма жизни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ce8ec 

19 

Среды 

обитания 

организмов 

 1      

20 

Водная среда 

обитания 

организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cea68 

21 

Наземно-

воздушная 

среда 

обитания 

организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cec3e 

22 

Почвенная 

среда 

обитания 

организмов. 

Практическая 

работа 

«Выявление 

приспособлен

ий организмов 

к среде 

обитания (на 

конкретных 

примерах)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cedba 

23 

Организмы 

как среда 

обитания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cf684 

24 

Сезонные 

изменения в 

жизни 

организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cf508 

25 

Понятие о 

природном 

сообществе. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cf684 

26 

Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cf684 

27 

Пищевые 

связи в 

природных 

сообществах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cf7e2 

28 

Разнообразие 

природных 

сообществ 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cfb20 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfb20


 

29 

Искусственны

е сообщества, 

их отличие от 

природных 

сообществ 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

искусственных 

сообществ и 

их обитателей 

(на примере 

аквариума и 

др.)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cfd3c 

30 

Природные 

зоны Земли, 

их обитатели 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3cfeea 

31 

Влияние 

человека на 

живую 

природу 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0340 

32 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0340 

33 

Пути 

сохранения 

биологическог

о 

разнообразия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d064c 

34 

Резервный 

урок. 

Обобщение 

знаний по 

материалу, 

изученному в 

5 классе 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   3   

https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c
https://m.edsoo.ru/863d064c


 

 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Ботаника – 

наука о 

растениях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0af2 

2 

Общие 

признаки и 

уровни 

организации 

растительного 

организма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0c82 

3 

Споровые и 

семенные 

растения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0de0 

4 

Растительная 

клетка, ее 

изучение. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

микроскопичес

кого строения 

листа водного 

растения 

элодеи» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d0fde 

5 

Химический 

состав клетки. 

Лабораторная 

работа 

«Обнаружение 

неорганических 

и органических 

веществ в 

растении» 

 1    0.5    

6 
Жизнедеятельн

ость клетки 
 1      

7 

Растительные 

ткани, их 

функции. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

растительных 

тканей 

(использование 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d115a 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d115a


 

микропрепарат

ов)» 

8 

Органы 

растений. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

травянистого 

цветкового 

растения (на 

живых или 

гербарных 

экземплярах 

растений): 

пастушья 

сумка, редька 

дикая, лютик 

едкий и другие 

растения» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d12ae 

9 

Строение 

семян. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3cca 

10 

Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

корневых 

систем 

(стержневой и 

мочковатой) на 

примере 

гербарных 

экземпляров 

или живых 

растений. 

Изучение 

микропрепарат

а клеток корня» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d1402 

11 Видоизменение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d1402


 

корней https://m.edsoo.ru/86

3d197a 

12 

Побег. 

Развитие 

побега из 

почки. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

вегетативных и 

генеративных 

почек (на 

примере 

сирени, тополя 

и других 

растений)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d1c90 

13 

Строение 

стебля. 

Лабораторная 

работа 

«Рассматриван

ие 

микроскопичес

кого строения 

ветки дерева 

(на готовом 

микропрепарат

е)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d28ca 

14 

Внешнее и 

внутреннее 

строение листа. 

Лабораторная 

работа 

«Ознакомление 

с внешним 

строением 

листьев и 

листорасполож

ением (на 

комнатных 

растениях)». 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d1e98 

15 

Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

строения 

корневища, 

клубня, 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2c08 

https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08


 

луковицы» 

16 

Строение и 

разнообразие 

цветков. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения 

цветков» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3842 

17 

Соцветия. 

Лабораторная 

работа 

«Ознакомление 

с различными 

типами 

соцветий» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3842 

18 Плоды  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3b4e 

19 

Распространени

е плодов и 

семян в 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3b4e 

20 
Обмен веществ 

у растений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2550 

21 

Минеральное 

питание 

растений. 

Удобрения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d1b00 

22 

Фотосинтез. 

Практическая 

работа 

«Наблюдение 

процесса 

выделения 

кислорода на 

свету 

аквариумными 

растениями» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2028 

23 

Роль 

фотосинтеза в 

природе и 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2028 

24 

Дыхание корня. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение роли 

рыхления для 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d21c2 

https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d21c2


 

дыхания 

корней» 

25 

Лист и стебель 

как органы 

дыхания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2320 

26 

Транспорт 

веществ в 

растении. 

Практическая 

работа 

«Выявление 

передвижения 

воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2c08 

27 

Выделение у 

растений. 

Листопад 

 1      

28 

Прорастание 

семян. 

Практическая 

работа 

«Определение 

всхожести 

семян 

культурных 

растений и 

посев их в 

грунт». 

«Определение 

условий 

прорастания 

семян» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3cca 

29 

Рост и развитие 

растения. 

Практическая 

работа 

«Наблюдение 

за ростом и 

развитием 

цветкового 

растения в 

комнатных 

условиях (на 

примере 

фасоли или 

посевного 

гороха)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d2fb4 

30 Размножение  1      

https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d2fb4


 

растений и его 

значение 

31 

Опыление. 

Двойное 

оплодотворени

е 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d3842 

32 
Образование 

плодов и семян 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d39c8 

33 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Практическая 

работа 

«Овладение 

приёмами 

вегетативного 

размножения 

растений 

(черенкование 

побегов, 

черенкование 

листьев и 

другие) на 

примере 

комнатных 

растений 

(традесканция, 

сенполия, 

бегония, 

сансевьера и 

другие 

растения)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d34d2 

34 

Резервный 

урок. 

Обобщение 

знаний о 

строении и 

жизнедеятельн

ости 

растительного 

организма 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   8   

https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2
https://m.edsoo.ru/863d34d2


 

 7 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Тема 

урока  
 

Количество часов 
Да

та 

из

уч

ен

ия  
 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  
 

В

с

е

г

о  
 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты  
 

Пра

кти

ческ

ие 

рабо

ты  
 

1 

Многоо

бразие 

организ

мов и 

их 

класси

фикаци

я 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4314 

2 

Систем

атика 

растени

й 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d449a 

3 

Низши

е 

растени

я. 

Общая 

характе

ристика 

водоро

слей. 

Лабора

торная 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

однокл

еточны

х 

водоро

слей 

(на 

пример

е 

хламид

омонад

ы и 

хлорел

лы)» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d46a2 

https://m.edsoo.ru/863d4314
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d46a2


 

4 

Низши

е 

растени

я. 

Зелены

е 

водоро

сли. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

многок

леточн

ых 

нитчат

ых 

водоро

слей 

(на 

пример

е 

спирог

иры и 

улотри

кса)» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4832 

5 

Низши

е 

растени

я. 

Бурые 

и 

красны

е 

водоро

сли 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d499a 

6 

Высши

е 

споров

ые 

растени

я 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

7 

Общая 

характе

ристика 

и 

строен

ие 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4b02 

https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02


 

мхов. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

внешне

го 

строен

ия мхов 

(на 

местны

х 

видах)» 

8 

Цикл 

развити

я мхов. 

Роль 

мхов в 

природ

е и 

деятель

ности 

человек

а 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4e5e 

9 

Общая 

характе

ристика 

папоро

тникоо

бразны

х 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

1

0 

Особен

ности 

строен

ия и 

жизнед

еятельн

ости 

плауно

в, 

хвощей 

и 

папоро

тников. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

внешне

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d512e 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e


 

го 

строен

ия 

папоро

тника 

или 

хвоща» 

1

1 

Размно

жение 

и цикл 

развити

я 

папоро

тникоо

бразны

х. 

Значен

ие 

папоро

тникоо

бразны

х в 

природ

е и 

жизни 

человек

а 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d5282 

1

2 

Общая 

характе

ристика 

хвойны

х 

растени

й. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

внешне

го 

строен

ия 

веток, 

хвои, 

шишек 

и семян 

голосе

менных 

растени

й (на 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d55a2 

https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2


 

пример

е ели, 

сосны 

или 

листвен

ницы)» 

1

3 

Значен

ие 

хвойны

х 

растени

й в 

природ

е и 

жизни 

человек

а 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d5714 

1

4 

Особен

ности 

строен

ия и 

жизнед

еятельн

ости 

покрыт

осемен

ных 

растени

й. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

внешне

го 

строен

ия 

покрыт

осемен

ных 

растени

й» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d5868 

1

5 

Класси

фикаци

я и 

цикл 

развити

я 

покрыт

осемен

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d5a02 

https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868
https://m.edsoo.ru/863d5a02


 

ных 

растени

й 

1

6 

Семейс

тва 

класса 

двудол

ьные. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

призна

ков 

предста

вителей 

семейст

в: 

Кресто

цветны

е 

(Капуст

ные), 

Розоцв

етные 

(Розов

ые) на 

гербарн

ых и 

натурал

ьных 

образца

х» 

 

1  
  0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88https://m.edsoo.ru/863d

5daehttps://m.edsoo.ru/863d5f20https://m.edsoo.ru/8

63d607ehttps://m.edsoo.ru/863d61e6 

1

7 

Семейс

тва 

класса 

двудол

ьные 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

призна

ков 

предста

вителей 

семейст

в: 

Мотыл

 

1  
  0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88https://m.edsoo.ru/863d

5daehttps://m.edsoo.ru/863d5f20https://m.edsoo.ru/8

63d607ehttps://m.edsoo.ru/863d61e6 

https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6


 

ьковые 

(Бобов

ые), 

Паслён

овые, 

Сложн

оцветн

ые 

(Астро

вые) на 

гербарн

ых и 

натурал

ьных 

образца

х» 

1

8 

Характ

ерные 

призна

ки 

семейст

в 

класса 

однодо

льные. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

призна

ков 

предста

вителей 

семейст

в: 

Лилейн

ые, 

Злаки 

(Мятли

ковые) 

на 

гербарн

ых и 

натурал

ьных 

образца

х» 

 

1  
  0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88https://m.edsoo.ru/863d

5daehttps://m.edsoo.ru/863d5f20https://m.edsoo.ru/8

63d607ehttps://m.edsoo.ru/863d61e6 

1

9 

Культу

рные 

предста

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d634e 

https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d634e


 

вители 

семейст

в 

покрыт

осемен

ных, их 

использ

ование 

человек

ом 

2

0 

Эволю

ционно

е 

развити

е 

растите

льного 

мира на 

Земле 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d651a 

2

1 

Этапы 

развити

я 

наземн

ых 

растени

й 

основн

ых 

система

тически

х групп 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d668c 

2

2 

Растен

ия и 

среда 

обитан

ия. 

Эколог

ические 

фактор

ы 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d67ea 

2

3 

Растите

льные 

сообще

ства 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d695c 

2

4 

Структ

ура 

растите

льного 

сообще

ства 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d695c 

https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c


 

2

5 

Культу

рные 

растени

я и их 

происх

ождени

е. 

Культу

рные 

растени

я 

сельско

хозяйст

венных 

угодий 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d6cc2 

2

6 

Растен

ия 

города. 

Декора

тивное 

цветово

дство 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d6e2a 

2

7 

Охрана 

растите

льного 

мира 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d6f88 

2

8 

Бактер

ии - 

доядер

ные 

организ

мы. 

Общая 

характе

ристика 

бактери

й. 

Лабора

торная 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

бактери

й (на 

готовы

х 

микроп

репарат

ах)» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d75f0 

https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0


 

2

9 

Роль 

бактери

й в 

природ

е и 

жизни 

человек

а 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d75f0 

3

0 

Грибы. 

Общая 

характе

ристика 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d70e6 

3

1 

Шляпо

чные 

грибы. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

плодов

ых тел 

шляпоч

ных 

грибов 

(или 

изучен

ие 

шляпоч

ных 

грибов 

на 

муляжа

х)» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d70e6 

3

2 

Плесне

вые и 

дрожж

и. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

однокл

еточны

х 

(мукор) 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d72b2 

https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d72b2


 

и 

многок

леточн

ых 

(пениц

илл) 

плеснев

ых 

грибов

» 

3

3 

Грибы -

паразит

ы 

растени

й, 

животн

ых и 

человек

а 

 

1  
   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d72b2 

3

4 

Лишай

ники - 

компле

ксные 

организ

мы. 

Практи

ческая 

работа 

«Изуче

ние 

строен

ия 

лишайн

иков» 

 

1  
  0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863d7460 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАМ

МЕ 

 

3

4  

 0   6.5   

https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460


 

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 
Зоология – наука 

о животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7744 

2 

Общие признаки 

животных. 

Многообразие 

животного мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d78a2 

3 

Строение и 

жизнедеятельнос

ть животной 

клетки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7c26 

4 

Ткани 

животных. 

Органы и 

системы органов 

животных. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

под 

микроскопом 

готовых 

микропрепарато

в клеток и 

тканей 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7d98 

5 

Опора и 

движение 

животных. 

Практическая 

работа 

«Ознакомление 

с органами 

опоры и 

движения у 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7f1e 

6 

Питание и 

пищеварение у 

простейших и 

беспозвоночных 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d809a 

7 

Питание и 

пищеварение у 

позвоночных 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d82ca 

https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d78a2
https://m.edsoo.ru/863d78a2
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7d98
https://m.edsoo.ru/863d7d98
https://m.edsoo.ru/863d7f1e
https://m.edsoo.ru/863d7f1e
https://m.edsoo.ru/863d809a
https://m.edsoo.ru/863d809a
https://m.edsoo.ru/863d82ca
https://m.edsoo.ru/863d82ca


 

животных. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

способов 

поглощения 

пищи у 

животных» 

8 

Дыхание 

животных. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

способов 

дыхания у 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d84fa 

9 

Транспорт 

веществ у 

беспозвоночных 

животных. 

Практическая 

работа 

«Ознакомление 

с системами 

органов 

транспорта 

веществ у 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d86c6 

10 

Кровообращение 

у позвоночных 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d8856 

11 
Выделение у 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d89d2 

12 

Покровы тела у 

животных. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

покровов тела у 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d8d74 

13 

Координация и 

регуляция 

жизнедеятельнос

ти у животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d8f9a 

14 

Раздражимость и 

поведение 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9260 

15 
Формы 

размножения 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

https://m.edsoo.ru/863d84fa
https://m.edsoo.ru/863d84fa
https://m.edsoo.ru/863d86c6
https://m.edsoo.ru/863d86c6
https://m.edsoo.ru/863d8856
https://m.edsoo.ru/863d8856
https://m.edsoo.ru/863d89d2
https://m.edsoo.ru/863d89d2
https://m.edsoo.ru/863d8d74
https://m.edsoo.ru/863d8d74
https://m.edsoo.ru/863d8f9a
https://m.edsoo.ru/863d8f9a
https://m.edsoo.ru/863d9260
https://m.edsoo.ru/863d9260
https://m.edsoo.ru/863d93b4


 

животных. 

Практическая 

работа 

«Строение яйца 

и развитие 

зародыша птицы 

(курицы)» 

3d93b4 

16 
Рост и развитие 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d93b4 

17 

Основные 

систематические 

категории 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9526 

18 

Общая 

характеристика 

простейших. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

строения 

инфузории-

туфельки и 

наблюдение за 

её 

передвижением. 

Изучение 

хемотаксиса» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d974c 

19 
Жгутиконосцы и 

Инфузории 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d974c 

20 

Многообразие 

простейших. 

Значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа 

«Многообразие 

простейших (на 

готовых 

препаратах)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d974c 

21 

Общая 

характеристика 

кишечнополостн

ых. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9a30 

https://m.edsoo.ru/863d93b4
https://m.edsoo.ru/863d93b4
https://m.edsoo.ru/863d93b4
https://m.edsoo.ru/863d9526
https://m.edsoo.ru/863d9526
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d9a30
https://m.edsoo.ru/863d9a30


 

строения 

пресноводной 

гидры и её 

передвижения 

(школьный 

аквариум)» 

22 

Многообразие 

кишечнополостн

ых. Значение 

кишечнополостн

ых в природе и 

жизни человека. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

питания гидры 

дафниями и 

циклопами 

(школьный 

аквариум)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9ba2 

23 
Черви. Плоские 

черви 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9d50 

24 

Паразитические 

плоские черви. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

приспособлений 

паразитических 

червей к 

паразитизму (на 

готовых 

влажных и 

микропрепарата

х)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da070 

25 Круглые черви  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

26 

Кольчатые 

черви. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

внутреннего 

строения 

дождевого червя 

(на готовом 

влажном 

препарате и 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

https://m.edsoo.ru/863d9ba2
https://m.edsoo.ru/863d9ba2
https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe


 

микропрепарате)

» 

27 

Общая 

характеристика 

членистоногих 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da3c2 

28 

Ракообразные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da53e 

29 

Паукообразные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da6a6 

30 

Насекомые. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

внешнего 

строения 

насекомого (на 

примере 

майского жука 

или других 

крупных 

насекомых-

вредителей)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

31 

Насекомые с 

неполным 

превращением. 

Практическая 

работа 

«Ознакомление 

с различными 

типами развития 

насекомых (на 

примере 

коллекций)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

32 

Насекомые с 

полным 

превращением 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

33 

Общая 

характеристика 

моллюсков. 

Практическая 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dab7e 

https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dab7e


 

работа 

«Исследование 

внешнего 

строения 

раковин 

пресноводных и 

морских 

моллюсков 

(раковины 

беззубки, 

перловицы, 

прудовика, 

катушки и др.)» 

34 

Многообразие 

моллюсков. 

Значение 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dacd2 

35 

Общая 

характеристика 

хордовых 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dae44 

36 

Общая 

характеристика 

рыб. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

внешнего 

строения и 

особенностей 

передвижения 

рыбы (на 

примере живой 

рыбы в банке с 

водой)» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db010 

37 

Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельнос

ти рыб. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

внутреннего 

строения рыбы 

(на примере 

готового 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db010 

https://m.edsoo.ru/863dacd2
https://m.edsoo.ru/863dacd2
https://m.edsoo.ru/863dae44
https://m.edsoo.ru/863dae44
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db010


 

влажного 

препарата)» 

38 
Хрящевые и 

костные рыбы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db16e 

39 

Многообразие 

рыб. Значение 

рыб в природе и 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db2ea 

40 

Общая 

характеристика 

земноводных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db6be 

41 

Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельнос

ти земноводных. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3db6be 

42 

Многообразие 

земноводных и 

их охрана. 

Значение 

земноводных в 

природе и жизни 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dba1a 

43 

Общая 

характеристика 

пресмыкающихс

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dbb78 

44 

Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельнос

ти 

пресмыкающихс

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dbcc2 

45 

Многообразие 

пресмыкающихс

я и их охрана. 

Значение 

пресмыкающихс

я в природе и 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dbef2 

46 

Общая 

характеристика 

птиц. 

Практическая 

работа 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dc1ea 

https://m.edsoo.ru/863db16e
https://m.edsoo.ru/863db16e
https://m.edsoo.ru/863db2ea
https://m.edsoo.ru/863db2ea
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863dba1a
https://m.edsoo.ru/863dba1a
https://m.edsoo.ru/863dbb78
https://m.edsoo.ru/863dbb78
https://m.edsoo.ru/863dbcc2
https://m.edsoo.ru/863dbcc2
https://m.edsoo.ru/863dbef2
https://m.edsoo.ru/863dbef2
https://m.edsoo.ru/863dc1ea
https://m.edsoo.ru/863dc1ea


 

«Исследование 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова птиц (на 

примере чучела 

птиц и набора 

перьев: 

контурных, 

пуховых и 

пуха)» 

47 

Особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельнос

ти птиц. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

особенностей 

скелета птицы» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dc352 

48 

Поведение птиц. 

Сезонные 

явления в жизни 

птиц 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dc62c 

49 

Значение птиц в 

природе и жизни 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dc8a2 

50 

Общая 

характеристика 

и среды жизни 

млекопитающих 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dca3c 

51 

Особенности 

строения 

млекопитающих. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

особенностей 

скелета 

млекопитающих

» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dca3c 

52 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти 

млекопитающих. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

особенностей 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dccda 

https://m.edsoo.ru/863dc352
https://m.edsoo.ru/863dc352
https://m.edsoo.ru/863dc62c
https://m.edsoo.ru/863dc62c
https://m.edsoo.ru/863dc8a2
https://m.edsoo.ru/863dc8a2
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dccda
https://m.edsoo.ru/863dccda


 

зубной системы 

млекопитающих

» 

53 

Поведение 

млекопитающих. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dce9c 

54 
Многообразие 

млекопитающих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dd374 

55 

Значение 

млекопитающих 

в природе и 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dd4e6 

56 

Обобщающий 

урок по теме 

«Позвоночные 

животные» 

 1      

57 

Эволюционное 

развитие 

животного мира 

на Земле 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dd8ba 

58 

Палеонтология – 

наука о древних 

обитателях 

Земли. 

Практическая 

работа 

«Исследование 

ископаемых 

остатков 

вымерших 

животных» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dda2c 

59 

Основные этапы 

эволюции 

беспозвоночных 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ddb94 

60 

Основные этапы 

эволюции 

позвоночных 

животных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3ddd60 

61 
Животные и 

среда обитания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3de058 

62 

Популяции 

животных, их 

характеристики. 

Пищевые связи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3de1ca 

https://m.edsoo.ru/863dce9c
https://m.edsoo.ru/863dce9c
https://m.edsoo.ru/863dd374
https://m.edsoo.ru/863dd374
https://m.edsoo.ru/863dd4e6
https://m.edsoo.ru/863dd4e6
https://m.edsoo.ru/863dd8ba
https://m.edsoo.ru/863dd8ba
https://m.edsoo.ru/863dda2c
https://m.edsoo.ru/863dda2c
https://m.edsoo.ru/863ddb94
https://m.edsoo.ru/863ddb94
https://m.edsoo.ru/863ddd60
https://m.edsoo.ru/863ddd60
https://m.edsoo.ru/863de058
https://m.edsoo.ru/863de058
https://m.edsoo.ru/863de1ca
https://m.edsoo.ru/863de1ca


 

в природном 

сообществе 

63 

Животный мир 

природных зон 

Земли 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3de6c0 

64 

Воздействие 

человека на 

животных в 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3de846 

65 
Сельскохозяйств

енные животные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3de9a4 

66 

Животные в 

городе. Меры 

сохранения 

животного мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dec7e 

67 

Резервный урок. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

жизнедеятельнос

ть организма 

животного» 

 1      

68 

Резервный урок. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Систематическ

ие группы 

животных» 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   11.5   

https://m.edsoo.ru/863de6c0
https://m.edsoo.ru/863de6c0
https://m.edsoo.ru/863de846
https://m.edsoo.ru/863de846
https://m.edsoo.ru/863de9a4
https://m.edsoo.ru/863de9a4
https://m.edsoo.ru/863dec7e
https://m.edsoo.ru/863dec7e


 

 9 КЛАСС  

№

 

п

/

п  
 

Тема 

урока  
 

Количество часов 

Дата 

изуч

ения  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

Вс

ег

о  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 
Науки о 

человеке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 

Человек как 

часть 

природы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 
Антропоген

ез 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 

Строение и 

химический 

состав 

клетки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Типы 

тканей 

организма 

человека. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

микроскопи

ческого 

строения 

тканей (на 

готовых 

микропрепа

ратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 

Органы и 

системы 

органов 

человека. 

Практическ

ая работа 

«Распознав

ание 

органов и 

систем 

органов 

человека 

(по 

таблицам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 

Нервные 

клетки. 

Рефлекс. 

Рецепторы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8


 

8 

Нервная 

система 

человека, 

ее 

организаци

я и 

значение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

9 

Спинной 

мозг, его 

строение и 

функции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 

Головной 

мозг, его 

строение и 

функции. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

головного 

мозга 

человека 

(по 

муляжам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 

Вегетативн

ая нервная 

система 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 

Нервная 

система как 

единое 

целое. 

Нарушения 

в работе 

нервной 

системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 

Эндокринн

ая система 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 

Особенност

и 

рефлекторн

ой и 

гуморально

й 

регуляции 

функций 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 

Скелет 

человека, 

строение 

его отделов 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e
https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4


 

и функции. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

строения 

костей (на 

муляжах)» 

16 

Кости, их 

химический 

состав, 

строение. 

Типы 

костей. 

Практическ

ая работа 

«Исследова

ние свойств 

кости» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 

Мышечная 

система 

человека. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

влияния 

статическо

й и 

динамическ

ой нагрузки 

на 

утомление 

мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

18 

Нарушения 

опорно-

двигательн

ой системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 

Профилакт

ика 

травматизм

а. Первая 

помощь 

при 

травмах 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата. 

Практическ

ая работа 

«Оказание 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0


 

первой 

помощи 

при 

повреждени

и скелета и 

мышц» 

20 

Внутренняя 

среда 

организма 

и ее 

функции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

21 

Состав 

крови. 

Лабораторн

ая работа 

«Изучение 

микроскопи

ческого 

строения 

крови 

человека и 

лягушки 

(сравнение)

» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

22 

Свёртыван

ие крови. 

Переливани

е крови. 

Группы 

крови 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 
Иммунитет 

и его виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 

Органы 

кровообра

щения 

Строение и 

работа 

сердца 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 

Сосудистая 

система. 

Практическ

ая работа 

«Измерение 

кровяного 

давления» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 

Регуляция 

деятельност

и сердца и 

сосудов. 

Практическ

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6


 

ая работа 

«Определен

ие пульса и 

числа 

сердечных 

сокращени

й в покое и 

после 

дозированн

ых 

физических 

нагрузок у 

человека» 

27 

Профилакт

ика 

сердечно-

сосудистых 

заболевани

й. Первая 

помощь 

при 

кровотечен

иях. 

Практическ

ая работа 

«Первая 

помощь 

при 

кровотечен

ии» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 

Дыхание и 

его 

значение. 

Органы 

дыхания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

29 

Механизмы 

дыхания. 

Регуляция 

дыхания 

Практическ

ая работа 

«Измерение 

обхвата 

грудной 

клетки в 

состоянии 

вдоха и 

выдоха» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 
Заболевани

я органов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a
https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae


 

дыхания и 

их 

профилакти

ка 

31 

Оказание 

первой 

помощи 

при 

поражении 

органов 

дыхания 

Практическ

ая работа 

«Определен

ие частоты 

дыхания. 

Влияние 

различных 

факторов 

на частоту 

дыхания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 

Питательн

ые 

вещества и 

пищевые 

продукты. 

Питание и 

его 

значение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

33 

Органы 

пищеварен

ия, их 

строение и 

функции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 

Пищеварен

ие в 

ротовой 

полости. 

Практическ

ая работа 

«Исследова

ние 

действия 

ферментов 

слюны на 

крахмал» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

35 

Пищеварен

ие в 

желудке и 

кишечнике. 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e30d0


 

Практическ

ая работа 

«Наблюден

ие действия 

желудочног

о сока на 

белки» 

36 

Методы 

изучения 

органов 

пищеварен

ия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 
Гигиена 

питания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 

Обмен 

веществ и 

превращен

ие энергии 

в организме 

человека. 

Практическ

ая работа 

«Исследова

ние состава 

продуктов 

питания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

39 

Регуляция 

обмена 

веществ 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 

Витамины 

и их роль 

для 

организма. 

Практическ

ая работа 

«Способы 

сохранения 

витаминов 

в пищевых 

продуктах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 

Нормы и 

режим 

питания. 

Нарушение 

обмена 

веществ 

Практическ

ая работа 

«Составлен

ие меню в 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792
https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14


 

зависимост

и от 

калорийнос

ти пищи» 

42 

Строение и 

функции 

кожи. 

Практическ

ая работа 

«Исследова

ние с 

помощью 

лупы 

тыльной и 

ладонной 

стороны 

кисти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

43 

Кожа и ее 

производны

е. 

Практическ

ая работа 

«Описание 

мер по 

уходу за 

кожей лица 

и волосами 

в 

зависимост

и от типа 

кожи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

44 

Кожа и 

терморегул

яция. 

Практическ

ая работа 

«Определен

ие 

жирности 

различных 

участков 

кожи лица» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

45 

Заболевани

я кожи и их 

предупрежд

ение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Гигиена 

кожи. 

Закаливани

е. 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084


 

Практическ

ая работа 

«Описание 

основных 

гигиеничес

ких 

требований 

к одежде и 

обуви» 

47 

Значение 

выделения. 

Органы 

мочевыдел

ительной 

системы, их 

строение и 

функции. 

Практическ

ая работа 

«Определен

ие 

местополо

жения 

почек (на 

муляже)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

48 

Образовани

е мочи. 

Регуляция 

работы 

органов 

мочевыдел

ительной 

системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 

Заболевани

я органов 

мочевыдел

ительной 

системы, их 

предупрежд

ение. 

Практическ

ая работа 

«Описание 

мер 

профилакти

ки болезней 

почек» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e485e 

50 

Особенност

и 

размножен

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

https://m.edsoo.ru/863e4516
https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e485e
https://m.edsoo.ru/863e4ec6


 

ия 

человека. 

Наследован

ие 

признаков у 

человека. 

51 

Органы 

репродукци

и человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 

Наследстве

нные 

болезни, их 

причины и 

предупрежд

ение. 

Инфекции, 

передающи

еся 

половым 

путем, их 

профилакти

ка. 

Практическ

ая работа 

«Описание 

основных 

мер по 

профилакти

ке 

инфекцион

ных 

вирусных 

заболевани

й: СПИД и 

гепатит» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

53 
Беременнос

ть и роды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

54 

Рост и 

развитие 

ребенка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

55 

Органы 

чувств и их 

значение. 

Глаз и 

зрение. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

строения 

органа 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4


 

зрения (на 

муляже и 

влажном 

препарате)» 

56 

Механизм 

работы 

зрительног

о 

анализатор

а. Гигиена 

зрения. 

Практическ

ая работа 

«Определен

ие остроты 

зрения у 

человека». 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50echttps:/

/m.edsoo.ru/863e51fa 

57 

Ухо и слух. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

строения 

органа 

слуха (на 

муляже)» 

 1    0.5   
[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

58 

Органы 

равновесия, 

мышечное 

чувство, 

осязание 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 

Вкусовой и 

обонятельн

ый 

анализатор

ы. 

Взаимодейс

твие 

сенсорных 

систем 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60 

Психика и 

поведение 

человека. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 

Высшая 

нервная 

деятельност

ь человека, 

история ее 

изучения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62 Врождённо  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768


 

е и 

приобретён

ное 

поведение 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 

Особенност

и психики 

человека. 

Практическ

ая работа 

«Оценка 

сформиров

анности 

навыков 

логическог

о 

мышления» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 

Память и 

внимание. 

Практическ

ая работа 

«Изучение 

кратковрем

енной 

памяти. 

Определени

е объёма 

механическ

ой и 

логической 

памяти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

65 

Сон и 

бодрствова

ние. Режим 

труда и 

отдыха 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

66 

Среда 

обитания 

человека и 

её факторы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 

Окружающ

ая среда и 

здоровье 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

68 

Человек как 

часть 

биосферы 

Земли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   15   

https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5bf0
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e600a
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Для 7-9 классов 

 

БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями 

биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть 

использованы различные методические подходы к преподаванию биологии при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения;

• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и примерной 

характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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 и 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. 



Биология. 5—9 классы 1645 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В 

тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 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. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

                     
1Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает выбор по своему усмотрению. 
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Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (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 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. 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 др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 
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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 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельностьрастительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. 

Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 
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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. Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о 

росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

7 КЛАСС 

 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 
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систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование 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. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

*— Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном регионе. 

**— Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 

класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх 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). 
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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 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. 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 др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). 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 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной 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 — 
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единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание 

темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных 

животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 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. Звёздчатые 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 полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение 

головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных 

и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое 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 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 
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4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. 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 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

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 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 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 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя 

на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 
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развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. 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. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 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 др.). 

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 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы 

в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. 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 полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 
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млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 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. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 

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 
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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 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 

трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как 

единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой 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 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 
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тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 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). 

 

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. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических 

нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. 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 желудочно-кишечных инфекций и паразитарных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 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 
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1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования 

к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 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 путём, 

их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым 

путём. 

 

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 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 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. 
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Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. 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 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 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. 

Формирование культуры здоровья: 

• 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); 
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• 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. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация 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 

 

Универсальные познавательные действия 

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 учётом 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 учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

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 проведённого 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. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
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информации или данных из источников с учётом 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 надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 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 учётом 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 биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

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

подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 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 отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

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

группе, принятие решений группой); 
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• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому 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: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс: 

 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных 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 
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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, внутри 

организменной), 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 приёмами 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, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 

6 класс: 

 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её 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 учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 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, 
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строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 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 приёмами 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, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

 

7 класс: 

 

• 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) учёных 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; 
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• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 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 приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

8 класс: 

 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её 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) учёных 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 
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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; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 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 приёмами работы с биологической 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, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

9 класс: 

 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим 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) учёных 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; 
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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 расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и 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 приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 



Биология. 5—9 классы 1667 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№
 
п
/
п 

Тематическ
ийблок, 

тема 

Основноесодержание Основныевиды 

деятельностиобучающихся (цифровыеобразовате
льныересурсы) 

 

1 Биология — 
наука о 
живой 
природе (4 ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого 
(клеточное строение, питание, дыхание, 
выделение, рост и др.) 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 др.). Профессии, связанные с 
биологией: врач, ветеринар, психолог, 
агроном, животновод и др. (4—5). Связь 
биологии с другими науками (математика, 
география и др.). Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической 
деятельности современного человека. 
Кабинет биологии. Правила поведения и 
работы в кабинете с биологическими 
приборами и инструментами. Биологические 
термины, понятия, символы. Источники 
биологических знаний: наблюдение, 
эксперимент и теория. Поиск информации с 
использованием различных источников 
(научно-популярная литература, справочники, 
Интернет) 

Ознакомление с объектами 
изучения биологии, её разделами. 
Применение биологических 
терминов и понятий: живые тела, 
биология, экология, цитология, 
анатомия, физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в 
практической деятельности 
людей, значения различных 
организмов в жизни человека. 
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и 
неживой природы. 
Ознакомление с правилами 
работы с биологическим 
оборудованием в кабинете. 
Обоснование правил поведения в 
природе 



Биология. 5—9 классы 1668 

 

 

№
 
п
/
п 

Тематическ
ийбло
к, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

2 Методы 
изучения 
живой 
природы 
(6 ч) 

Научные методы изучения живой природы: 
наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Устройство 
увеличительных приборов: лупы и 
микроскопа. Правила работы с 
увеличительными приборами. 
Метод описания в биологии (наглядный, 
словесный, схематический). Метод 
измерения (инструменты измерения). Метод 
классификации организмов, применение 
двойных названий организмов. Наблюдение 
и эксперименткакведущиеметодыбиологии 

Ознакомление с методами 
биологической науки: 
наблюдение, эксперимент, 
классификация, измерение и 
описывание. 
Ознакомление с правилами 
работы с увеличительными 
приборами. 
Проведение элементарных 
экспериментов и наблюдений на 
примерах растений 
(гелиотропизм и геотропизм) и 
одноклеточных животных 
(фототаксис и хемотаксис) и др. 
с описанием целей, 
выдвижением гипотез 
(предположений), получения 
новых фактов. 
Описание и интерпретация 
данных с целью обоснования 
выводов 

3 Организмы 
— тела 
живой 
природы 
(7 ч) 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные 
организмы. Клетка и её открытие. Цитология 
— наука о клетке. Клетка — 
наименьшаяединица 

Определение по внешнему виду 
(изображениям), схемам и 
описание доядерных и ядерных 
организмов. 



 

 

 

  строения и жизнедеятельности организмов. 
Строение клетки под световым микроскопом: 
клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Клетки, ткани, органы, системы 
органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности 
строения и процессов жизнедеятельности у 
растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, 
выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, 
приспособленность. Организм — единое 
целое. 
Разнообразие организмов и их классификация 
(таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 
классы, отряды (порядки), семейства, роды, 
виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 
Значение бактерий и вирусов в природе и для 
человека 

Установление взаимосвязей между 
особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов. 
Аргументирование доводов о 
клетке как единице строения и 
жизнедеятельности организмов. 
Выявление сущности жизненно 
важных процессов у организмов 
разных царств: питание, дыхание, 
выделение, их сравнение. 
Обоснование роли раздражимости 
клеток. 
Сравнение свойств организмов: 
движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия 
организмов. 
Классифицирование организмов. 
Выявление существенных 
признаков вирусов: паразитизм, 
большая репродуктивная 
способность, изменчивость. 
Исследование и сравнение расти- 
тельных, животных клеток и тканей 

4 Организмы 
и среда 
обитания (5 
ч) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-
воздушная, почвенная, внутриорганизменная 
среды обитания. Представители сред 
обитания. Особенности сред обитания 
организмов. Приспособления организмов к 
среде обитания. Сезонныеизменения в 
жизниорганизмов 

Раскрытие сущности терминов: 
среда жизни, факторы среды. 
Выявление существенных 
признаков сред обитания: водной, 
наземно-воздушной, почвенной, 
организменной. 



 

 

 

№
 
п
/
п 

Тематический
блок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобуч
ающихся 

   Установление взаимосвязей между 
распространением организмов в 
разных средах обитания и 
приспособленностью к ним. 
Объяснение появления 
приспособлений к среде обитания: 
обтекаемая форма тела, наличие 
чешуи и плавников у рыб, крепкий 
крючковидный клюв и острые, 
загнутые когти у хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида 
организмов на натуральных 
объектах, по таблицам, схемам, 
описаниям 

5 Природныесооб
щества (7 ч) 

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 др.). 

Искусственные сообщества, их 
отличительные признаки от природных 
сообществ. Причины неустойчивости 
искусственных сообществ. Роль 
искусственных сообществ в жизни 
человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. 
Флора и фауна природных зон. 
Ландшафты: природные и культурные 

Раскрытие сущности терминов: 
природное и искусственное 
сообщество, цепи и сети питания. 
Анализ групп организмов в 
природных сообществах: 
производители, потребители, 
разрушители органических веществ. 
Выявление существенных 
признаков природных сообществ 
организмов (лес, пруд, озеро и т. д.). 
Анализ искусственного и 
природного сообществ, выявление 
их отличительных признаков. 



 

 

 

   Исследование жизни организмов по 
сезонам, зависимость сезонных 
явлений от факторов неживой 
природы 

6 Живая природа 
и человек (4 ч) 

Изменения в природе в связи с 
развитием сельского хозяйства, 
производства и ростом численности 
населения. 
Влияние человека на живую природу с 
ходом 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). Краснаякнига РФ. 
Осознаниежизникаквеликойценности 

Анализ и оценивание влияния 
хозяйственной деятельности людей на 
природу. 
Аргументирование введения 
рационального природопользования и 
применение безотходных технологий 
(утилизация отходов производства и 
бытового мусора). 
Определение роли человека в 
природе, зависимости его здоровья от 
состояния окружающей среды. 
Обоснование правил поведения 
человека в природе 

6 класс (34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№
 
п/
п 

Тематически
йблок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобуча
ющихся 

1 Растительн
ыйорганиз
м (6 ч) 

Ботаника — наука о растениях. Разделы 
ботаники. Связь ботаники с другими 
науками и техникой. 
Общие признаки 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 

Раскрытие сущности понятия 
ботаники как науки о растениях. 
Применение биологических терминов 
и понятий: растительная клетка, ткань, 
органы растений, система органов 
растения, корень, побег, почка, лист и 
др. 
Выявление общих признаков 
растения. 
Выполнение практических и 
лабораторных работ с микроскопом с 
готовыми и временными 
микропрепаратами. 
Сравнение растительных тканей и 
органов растений между собой 

2 Строение и 
жизнедеяте
льность 
растительн
ого 
организма 
(27 ч) 

Питание растений (8 ч). Корень — орган 
почвенного (минерального) питания. Корни 
и корневые системы. Виды корней и типы 
корневых систем. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с его функциями. 
Корневойчехлик. Зоныкорня. Корневые 

Применение биологических терминов 
и понятий: побег, лист, корень, 
растительный организм, минеральное 
питание, фотосинтез. 
Исследование на живых объектах или 
на гербарных образцах внешнего 
строения растений, описание их 

 



 

  волоски. Рост корня. Поглощение корнями 
воды и минеральных веществ, 
необходимых растению (корневое 
давление, осмос). Видоизменение корней. 
Почва, её плодородие. Значение обработки 
почвы (окучивание), внесения удобрений, 
прореживание проростков, полива для 
жизни культурных растений. Гидропоника. 
Побег и почки.  Листорасположение и 
листовая мозаика. Строение и функции 
листа. Простые и сложные листья. 
Видоизменения листьев. Особенности 
внутреннего строения листа в связи с его 
функциями (кожица и устьица, основная 
ткань листа, проводящие пучки). Лист — 
орган воздушного питания. Фотосинтез. 
Значение фотосинтеза в природе и в жизни 
человека 

органов: корней, стеблей, листьев, 
побегов. 
Описание процессов 
жизнедеятельности растительного 
организма: минерального питания, 
фотосинтеза. 
Исследование с помощью светового 
микроскопа строения корневых 
волосков, внутреннего строения листа. 
Выявление причинно-следственных 
связей между строением и функциями 
тканей, строением органов растений и 
их жизнедеятельностью. 
Объяснение значения фотосинтеза в 
природе и в жизни человека. 
Обоснованиенеобходимостирационал
ьногоземлепользования 

Дыхание растения (2 ч). Дыхание корня. 
Рыхление почвы как усиление дыхания 
корней. Условия, препятствующие 
дыханию корней. Лист как орган дыхания 
(устьичный аппарат). Поступление в лист 
атмосферного воздуха. Сильная 
запылённость воздуха как препятствие 
дыхания листьев. Стебель как орган 
дыхания (наличие устьиц в кожице, 
чечевичек).    Сущность дыхания растений. 

Взаимосвязь   дыхания   растения   с 

фотосинтезом 

Раскрытие сущности биологического 
понятия «дыхание». 
Объяснение значения в процессе 
дыхания устьиц и чечевичек. 
Сравнение процессов дыхания и 
фотосинтеза. 
Исследованиеролирыхленияпочвы 



 

  Транспорт веществ в растении (5 ч). 
Неорганические (вода, минеральные 
соли) и органические вещества (бел- 
ки, жиры,  углеводы,  нуклеиновые 
кислоты, витамины и др.) растения. 
Стебель — ось побега. Связь клеточ- 
ного строения стебля сего функция- 
ми. Рост стебля в длину. Клеточное 
строение стебля травянистого расте- 
ния: кожица, проводящие пучки, ос- 
новная 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. Видоизмененные побеги: 
корневище, клубень, луковица, их строение; 
биологическое и хозяйственное значение 

Установление местоположения раз- 
личных тканей в побеге растения. 
Применение биологических терми- 
нов и понятий: побег, стебель, лист, 
корень, транспирация, корневое 
давление, видоизменённые побеги и 
корни. 
Исследование  процесса   испарения 
воды листьями (транспирация), 
объяснение его роли в жизни растения. 
Определение влияния факторов среды 
на интенсивность транспирация. 
Обоснование причин транспорта 
веществ в растении. 
Исследование и анализ поперечного 
спила ствола растений. 
Овладение приёмами работы с 
биологической информацией и её 
преобразование 

 

 

  Рост растения (4 ч). 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. Ветвление побегов. Управление 
ростом растения. Формирование кроны. 
Применение знаний о росте растения в 
сельском хозяйстве. 
Развитиебоковыхпобегов 

Объяснение роли образовательной 

ткани, её сравнение с другими 
растительными тканями. 

Определение местоположения 
образовательных тканей: конус 
нарастания побега, кончик корня, 
основания 

междоузлий злаков, стебель 
древесных растений. 

Описание роли фитогормонов на 
рост 

растения. 
Обоснование удаления боковых 
побегов у овощных культур для 
повышения урожайности 

Размножение растения (7 ч). 
Вегетативное размножение цветковых 
растений в природе. Вегетативное 
размножение культурных растений. 
Клоны. Сохранение признаков 
материнского растения. Хозяйственное 
значение вегетативного размножения. 
Семенное (генеративное) размножение 
растений. Цветки и соцветия. Опыление. 

Раскрытие сущности терминов 
«генеративные» и «вегетативные» 
органы растения. 
Описание вегетативных и 
генеративных органов на живых 
объектах и на 
гербарных образцах. 
Распознавание и описание 
вегетативного размножения (черенками 



 

Перекрёстное опыление (ветром, 
животными, водой) и самоопыление. 
Двойное оплодотворение. Наследование 
признаков обоих растений. Образование 
плодов и семян. Типы плодов. 
Распространение плодов и семян в 
природе. Состав и строение семян. 
Условия прорастания семян. Подготовка 
семян к посеву. Развитие проростков. 

Развитие растения (1 ч). Развитие 
цветкового растения. Периоды его 
развития. Цикл развития цветкового 
растения. Влияние факторов внешней 
среды на развитие цветковых растений. 
Жизненныеформыцветковыхрастений 

побегов, листьев, корней) и 
генеративного (семенного) по их 
изображениям. 
Объяснение сущности процессов: 
оплодотворение у цветковых растений, 
развитие и размножение. 
Описание приспособленности 
растений к опылению: длинные 
тычинки, 
много мелкой сухой пыльцы и др. 
(опыление ветром), наличие 
нектарников, яркая окраска цветка 
(опыление насекомыми). 
Сравнение семян двудольных и 
однодольных растений. 
Классифицирование плодов. 
Объяснение роли распространения 
плодов и семян в природе. 
Овладениеприёмамивегетативногоразм
ножениярастений 
 

   Описание и сравнение жизненных 
форм растений. 
Объяснение влияния факторов 
внешней среды на рост и развитие 
растений. 
Наблюдение  за прорастанием семян 
и развитием проростка, 
формулирование выводов 

7 класс (34 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

№
 
п
/
п 

Тематически
йблок, тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

1 Системат
ическиегр
уппыраст
ений (22 
ч) 

Классификация растений (2 ч). 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 (3 ч). 
Общая характеристика водорослей. 
Одноклеточные и многоклеточные 
зелёные водоросли. Строение и 
жизнедеятельность зелёных водорослей. 
Размножение зелёных водорослей 
(бесполое и половое). Бурые и красные 
водоросли, их строение и 
жизнедеятельность. Значение водорослей в 
природе и жизни человека. 

Классифицирование основных 
категорий систематики растений: 
низшие, высшие споровые, высшие 
семенные. 
Применение биологических 
терминов и понятий: микология, 
бактериология, систематика, 
царство, отдел, класс, семейство, 
род, вид, низшие и высшие, 
споровые и семенные растения. 
Выявление существенных 
признаков растений: отдела 
Покрытосеменные (Цветковые), 
классов (Однодольные, 
Двудольные) и семейств 
(Крестоцветные, Паслёновые и 
др.). 
Установление взаимосвязей 
между особенностями строения 
покрытосеменных растений и их 



 

Высшие споровые растения. 
Моховидные (Мхи) (3 ч). Общая 
характеристика мхов. Строениезелёных и 
сфагновыхмхов. Приспособленность 

систематической 
принадлежностью. 
Определение семейств и их 
отличительных признаков по 
схемам, описаниям и 
изображениям. 
Исследование видовой принадлеж-
ности покрытосеменных растений 
(определитель растений). 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематическийб
лок, тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобу
чающихся 

  мхов к жизни на сильно увлажнённых 
почвах. Цикл развития на примере 
зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в 
заболачивании почв и торфообразовании. 
Использование торфа и продуктов его 
переработки в хозяйственной 
деятельности человека. 
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 
(Хвощи), Папоротниковидные 
(Папоротники) (4 ч). 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 (2 ч). Общая 
характеристика. Хвойные растения, их 
разнообразие. Строение и 
жизнедеятельностьхвойных. 
Размножениехвойных, цикл 

Выявление существенных 
признаков растений отделов: 
Зелёные водоросли- ли, 
Моховидные, Папоротниковидные, 
Хвощевидные, Плауновидные, 
Голосеменные, Покрытосеменные. 
Описание многообразия мхов, 
папоротникообразных, 
голосеменных. 
Выявление особенностей 
размножения и циклов развития у 
водорослей, мхов, 
папоротникообразных, 
голосеменных растений. 
Обоснование роли водорослей, 
мхов, папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных, 
покрытосеменных растений в 
природе и жизни человека. 
Выделение существенных 
признаков строения и 
жизнедеятельности бактерий, 
грибов, лишайников. 
Выполнение практических и 
лабораторных работ по систематике 
растений, микологии и 
микробиологии, работа с 
микроскопом с постоянными и 
временными микропрепаратами 



 

 

 

  развития на примере сосны. Значение 
хвойных растений в природе и жизни 
человека. 
Покрытосеменные (цветковые) 
растения (2 ч). 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 (6 ч). Характерные 
признаки семейств класса Двудольные 
(Крестоцветные, или Капустные, 
Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, 
или Бобовые, Паслёновые, 
Сложноцветные, или Астровые) и класса 
Однодольные (Лилейные, Злаки, или 
Мятликовые). Многообразие растений. 
Дикорастущие представители семейств. 
Культурные представители семейств, их 
использование человеком 

 

2 Развитие
 рас
ти- тельного 
мира на Земле 
(2 ч) 

Эволюционное развитие растительного 
мира на Земле. Сохранение в земной коре 
растительных остатков, 

Описание и обоснование 
процесса развития растительного 
мира на Земле и основных его 
этапов. 

 

 

№
 
п
/
п 

Тематическ
ийбл
ок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобу
чающихся (цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

  их изучение. «Живые ископаемые» 
растительного царства. Жизнь растений в 
воде. Первые наземные растения. Освоение 
растениями суши. Этапы развития наземных 
растений основных систематических групп. 
Вымершиерастения 

Объяснение общности 
происхождения и эволюции 
систематических групп растений на 
примере сопоставления 
биологических растительных 
объектов. 
Выявление примеров и 
раскрытие сущности 
возникновения приспособленности 
организмов к среде обитания 

5
7 

58 



 

3 Растения 
в 
природны
х 
сообществ
ах 
(2 ч) 

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. Сменарастительныхсообществ. 

Объяснение сущности 
экологических факторов: 
абиотических, биотических и 
антропогенных и их влияния на 
организмы. 
Определение структуры 
экосистемы. Установление 
взаимосвязи организмов в пищевых 
цепях, составление схем пищевых 
цепей и сетей в экосистеме. 
Определение черт 
приспособленности растений к 
среде обитания, значения 
экологических факторов для 
растений. 
Объяснение причин смены 
экосистем. 
Сравнение биоценозов и 
агроценозов. 

 

  

  Растительность (растительный покров) 
природных зон Земли. Флора 

Формулирование выводов о 
причинах неустойчивости 
агроценозов. 
Обоснование необходимости 
чередования агроэкосистем. 
Описание растений экосистем 
своей местности, сезонных 
изменений в жизни растительных 
сообществ и их смены 

 

4 Растения и 
человек (4 ч) 

Культурные растения и их 
происхождение. Центры многообразия 
и происхождения культурных 
растений. Земледелие. Культурные 
растения сельскохозяйственных 
угодий: овощных, 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). 
КраснаякнигаРоссии. 
Мерысохранениярастительногомира 

Объяснение роли и значения 
культурных растений в жизни 
человека. Выявление черт 
приспособленности дикорастущих 
растений к жизни в экосистеме 
города. 
Объяснение причин и описание 
мер охраны растительного мира 
Земли. Описание современных 
экологических проблем, их 
влияния на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей 

 

 

     



 

5 Грибы. 
Лишайник
и. Бактерии 
(3 ч) 

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 др.). 
Паразитические грибы. Разнообразие и 
значение паразитических грибов 
(головня, спорынья, фитофтора, 
трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 
вызванными паразитическими грибами. 
Лишайники — комплексные организмы. 
Строение лишайников. Питание, рост и 
размножение лишайников. Значение 
лишайников в природе и жизни 
человека. 
Бактерии — доядерные организмы. 
Общаяхарактеристикабактерий. 

Выявление отличительных 
признаков царства Грибы. 
Описание строения и 
жизнедеятельности 
одноклеточных, многоклеточных 
грибов. 
Установление взаимосвязи 
между особенностями строения 
шляпочных грибов и процессами 
жизнедеятельности. 
Определение роли грибов в 
природе, жизни человека. 
Аргументирование мер 
профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами. 
Описание симбиотических 
взаимоотношений грибов и 
водорослей в лишайнике. 
Выявление отличительных 
признаков царства Бактерии. 
Описание строения, 
жизнедеятельности и 
многообразия бактерий. 
Описание мер профилактики 
заболеваний, вызываемых 
бактериями. 
Проведение наблюдений и 
экспериментов за грибами, 
лишайниками и бактериями. 

 

  Бактериальная клетка. Размножение 
бактерий. Распространение бактерий. 
Разнообразие бактерий. Значение 
бактерий в природных сообществах. 
Болезнетворные бактерии и меры 
профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями.  
Бактериинаслужбе у человека (в 
сельскомхозяйстве, промышленности) 

Овладение приёмами работы с 
биологической информацией о 
бактериях, грибах, лишайниках и 
её преобразование 

 

 

8 класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

№
 
п
/
п 

Тематичес
кийб
лок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностио
бучающихся 

Электронные 

(цифровыеобразовательны
е 

ресурсы) 

6
1 



 

1 Животны
йорга- 
низм (4 ч) 

Зоология — наука о животных. 
Разделы зоологии. Связь зоологии с 
другими науками и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия 
животных от растений. Многообразие 
животного мира. Одноклеточные и 
многоклеточные животные. Форма тела 
животного, симметрия, размеры тела и 
др. 
Животная клетка. Открытие животной 
клетки (А. Левенгук). Строение 
животной клетки: клеточная мембрана, 
органоиды передвижения, ядро с 
ядрышком, цитоплазма (митохондрии 

Раскрытие сущности понятия 
«зоология» как биологической 
науки. 
Применение биологических 
терминов и понятий: зоология, 
экология, этология животных, 
палеозоология и др. Выявление 
существенных признаков 
животных (строение, процессы 
жизнедеятельности), их сравнение 
с представителями царства 
растений. Обоснование 
многообразия животного мира. 
Определение по готовым 
микропрепаратам тканей 
животных и растений. 

 

  пищеварительные и сократительные 
вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 
Процессы, происходящие в клетке. 
Деление клетки. Ткани животных, их 
разнообразие. Органы и 
системыоргановживотных. Организм 
— единоецелое 

Описание органов и систем 
органов животных, установление 
их взаимосвязи 

 

2 Строение и 
жизнедеяте
льностьорг
анизма   
животного 
(12 ч) 

Опора и движение животных (1 ч). 
Особенности гидростатического, 
наружного и внутреннего скелета у 
животных. Передвижение у 
одноклеточных (амёбовидное, 
жгутиковое). Мышечные движения у 
многоклеточных: полёт насекомых, 
птиц, плавание рыб, движение по суше 
позвоночных животных (ползание, бег, 
ходьба и др.). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у животных 
(2 ч). Значение питания. Питание и 
пищеварение у простейших. 
Внутриполостное и внутриклеточное 
пищеварение, замкнутая и сквозная 
пищеварительная система у 
беспозвоночных.  
Пищеварительныйтракт у 
позвоночных, 
пищеварительныежелезы. Ферменты. 
Особенностипи- 

Применение биологических 
терминов и понятий: питание, 
дыхание, рост, развитие, 
выделение, опора, движение, 
размножение, раздражимость, 
поведение и др. 
Выявление общих признаков 
животных, уровней организации 
животного организма: клетки, 
ткани, органы, системы органов, 
организм. 
Сравнение животных тканей и 
органов животных между собой. 
Описание строения и 
жизнедеятельности животного 
организма: опора и движение, 
питание и пищеварение, дыхание 
и транспорт веществ, выделение, 
регуляция и поведение, рост, 
размножение и развитие. 
Объяснение процессов 
жизнедеятельности животных: 
движение, пи- 

 



 

 

  

  щеварительной системы у 
представителей отрядов 
млекопитающих. 
Дыхание животных (1 ч). 
Значение дыхания. Газообмен 
через всю поверхность клетки. 
Жаберное дыхание. Наружные 
(раки) и внутренние (рыбы) 
жабры. Кожное, трахейное, 
лёгочное дыхание у обитателей 
суши. Особенности кожного 
дыхания. Роль воздушных 
мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных 
(2 ч). 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 (1 ч). 
Значение выделения конечных 
продуктов обмена веществ. 
Сократительные вакуоли у 
простейших. Звёздчатые клетки и 
канальцы у плоских червей, 
выделительные трубочки и 
воронки у кольчатых червей. 
Мальпигиевы 

тание, дыхание, транспорт веществ, 
выделение, регуляция, поведение, рост, 
развитие, размножение. 
Обсуждение причинно-следственных 
связей между строением и 
жизнедеятельностью, строением и средой 
обитания животных. 
Проведение наблюдений за процессами 
жизнедеятельности животных: движением, 
питанием, дыханием, поведением, ростом и 
развитием на примере одноклеточных и 
многоклеточных животных (инфузории-
туфельки, дафнии, дождевого червя, 
муравья, рыб, вороны и др.). 
Исследование поведения животных (ос, 
пчёл, муравьёв, рыб, птиц, 
млекопитающих) и формулирование 
выводов о врождённом и приобретённом 
поведении. 
Обсуждение развития головного мозга 
позвоночных животных и возникновением 
инстинктов заботы о потомстве 

 



 

  сосуды у насекомых. Почки 
(туловищные и тазовые), 
мочеточники, мочевой пузырь у 
позвоночных животных. Особенности 
выделения у птиц, связанные с 
полётом. 
Покровы тела у животных (1 ч). 
Покровы у беспозвоночных. 
Усложнения 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 (2 
ч). Раздражимость у одноклеточных 
животных. Таксисы (фототаксис, 
трофотаксис, хемотаксис и др.). 
Нервная регуляция. Нервная система, 
её значение. Нервная система у 
беспозвоночных: сетчатая 
(диффузная), стволовая, узловая. 
Нервная система у позвоночных 
(трубчатая): головной и спинной мозг, 
нервы. Усложнение головного мозга 
от рыб до млекопитающих. Появление 
больших полушарий, коры, борозд и 
извилин. Гуморальная 

  

  

  регуляция. Влияние гормонов на 
животных. Половые гормоны. 
Половой диморфизм. Органы 
чувств, их значение. Рецепторы. 
Простые и сложные (фасеточные 
глаза) у насекомых. Органы зрения и 
слуха у позвоночных, их 
усложнение. Органы обоняния, 
вкуса и осязания у беспозвоночных 
и позвоночных животных. Орган 
боковой линии у рыб. 
Поведение животных (1 ч). 
Врождённое и приобретённое 
поведение (инстинкт и научение). 
Научение: условные рефлексы, 
импринтинг (запечатление), инсайт 
(постижение). Поведение: пищевое, 
оборонительное, территориальное, 
брачное, исследовательское. 
Стимулы поведения. 
Размножение и развитие 
животных (1 ч). 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. 
Внутриутробноеразвитиемлекопита
ющих. Зародышевыеоболочки. 
Плацента (детскоеместо). 

  Пупочный канатик (пуповина). 
Постэмбриональное развитие: 
прямое, непрямое. Метаморфоз 
(развитие с превращением): полное и 
неполное 

  

3 Систематичес
кие группы 
животных (40 
ч) 

 
Основные 
категории 
систематики 
животных (1 
ч) 

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 

Классифицирование животных на 
основе их принадлежности к 
определенной систематической 
группе. 
Описаниесистематическихгрупп 

 

 Одноклеточные 

животные — 
простейшие (2 
ч) 

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) 

Выделение существенных 
признаков одноклеточных 
животных. 
Объяснение строения и функций 
одноклеточных животных, 
способов их передвижения. 
Наблюдение передвижения в воде 
инфузории-туфельки и 
интерпретация данных. 
Анализ и оценивание способов 
выделения избытка воды и 
вредных конечных продуктов 
обмена веществ у 

 

  

  

 



 

  

   простейших, обитающих в 
пресных и солёных водоёмах. 
Изготовление модели клетки 
простейшего. 
Аргументирование принципов 
здорового образа жизни в связи с 
попаданием в организм человека 
паразитических простейших 
(малярийный плазмодий, 
дизентерийная амёба, лямблия, 
сальмонелла и др.) 

 

 Многоклеточны
еживотные. 
Кишечнополост
ные (2 ч) 

Общая характеристика. 
Местообитания. Черты 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 

Выявление характерных 
признаков кишечнополостных 
животных: способность к 
регенерации, появление нервной 
сети и в связи с этим 
рефлекторного поведения и др. 
Устанавливание взаимосвязи 
между особенностями строения 
клеток тела кишечнополостных 
(покровно-мускульные, 
стрекательные, промежуточные и 
др.) и их функциями. 
Раскрытие роли бесполого и 
полового размножения в жизни 
кишечнополостных организмов. 
Объяснение значения 
кишечнополостных в природе и 
жизни человека 

 

 

№
 
п/
п 

Тематически
йблок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

 Плоские, 
круглые, 
кольчатые 
черви (4 ч) 

Общая характеристика. Черты 
строения и жизнедеятельности 
плоских, круглых и кольчатых червей. 
Многообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы 
развития печёночного сосальщика, 
бычьего цепня, человеческой 
аскариды. Черви, их приспособления к 
паразитизму, вред, наносимый 
человеку, сельскохозяйственным 
растениям и животным. Меры по 
предупреждению заражения 
паразитическими червями. Роль 
дождевых червей как 
почвообразователей 

Классифицирование червей по 
типам (плоские, круглые, 
кольчатые). Определение по 
внешнему виду, схемам и 
описаниям представителей 
свободноживущих и 
паразитических червей разных 
типов. 
Исследование признаков 
приспособленности к среде 
обитания у паразитических 
червей, аргументирование 
значения приспособленности. 
Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на здоровье 
человека, предупреждение 
заражения паразитическими 
червями. 
Исследование рефлексов 

 



 

дождевого червя. 
Обоснование  роли дождевых 
червей в почвообразовании 

Членистоногие 

(5 ч) 

Общая характеристика. Среды жизни. 
Внешнее и внутреннее строение 
членистоногих. Многообразие 
членистоногих. Представители 
классов. Ракообразные. Особенности 
строения и жизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и 
жизни че- 

Выявление характерных 
признаков представителей типа 
Членистоногие. Описание 
представителей классов 
(Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые) по схемам, 
изображениям, коллекциям. 

 

  



 

 

  

  ловека. Паукообразные. Особенности 
строения и жизнедеятельности в связи 
с жизнью на суше. Клещи — 
вредители культурных растений и 
меры борьбы с ними. Паразитические 
клещи человека и животных — 
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 др. 
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. Значениенасекомых в 
природе и жизничеловека 

Исследование внешнего 
строения майского жука, 
описание особенностей его 
строения как представителя 
класса насекомых. 
Обсуждение разных типов 
развития насекомых с 
использованием коллекционного 
материала на примерах бабочки 
капустницы, рыжего таракана и 
др., выявление признаков 
сходства и различия. 
Обсуждение зависимости 
здоровья человека от 
членистоногих — переносчиков 
инфекционных (клещевой 
энцефалит, малярия и др.) и 
паразитарных (чесоточный 
зудень и др.) заболеваний, а 
также от отравления ядовитыми 
веществами (тарантул, каракурт 
и др.). 
Объяснение значения 
членистоногих в природе и 
жизни человека. 
Овладение приёмами работы с 
биологической информацией и её 
преобразование 

 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематиче
ски
йбл
ок, 
тем
а 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающи
хся (цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Моллюски 

(2 ч) 

Общая характеристика. 
Местообитание моллюсков. 
Строение и процессы 
жизнедеятельности, характерные 
для брюхоногих, двустворчатых, 
головоногих моллюсков. Черты 
при- обособленности моллюсков к 
среде обитания. Размножение 
моллюсков. Многообразие 
моллюсков. Значение моллюсков в 
природе и жизни человека 

Описание внешнего и внутреннего строения 
моллюсков. 
Установление взаимосвязи строения и 
образа жизни с условиями обитания на 
примере представителей типа Моллюски. 
Наблюдение за питанием брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков в школьном 
аквариуме, определение типов питания. 
Исследование раковин беззубки, перловицы, 
прудовика, катушки, ра- паны и 
классифицирование раковин по классам 
моллюсков. 
Установление взаимосвязи между 
расселением и образом жизни моллюсков. 
Обоснование роли моллюсков в природе и 
хозяйственной деятельности людей 

Хордовые 

(1 ч) 

Общая характеристика. 
Зародышевое развитие хордовых. 
Систематические группы хордовых. 
Подтип Бесчерепные (ланцетник). 
ПодтипЧерепные, илиПозвоночные 

Выявление характерных признаков типа 
Хордовые, подтипов Бесчерепные и 
Черепные (Позвоночные). 
Описание признаков строения и 
жизнедеятельности ланцетника 



 

 

 Рыбы (4 ч) Общая характеристика. 
Местообитание и внешнее строение 
рыб. Особенности внутреннего 
строения и процессов 
жизнедеятельности. 
Приспособленность рыб к условиям 
обитания. Отличие Хрящевых и 
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 

Выделение отличительных признаков 
представителей класса Хрящевые рыбы и 
класса Костные рыбы. Исследование
 внешнего строения рыб на 
примере живых объектов. 
Установление взаимосвязи внешнего 
строения и среды обитания рыб 
(обтекаемая форма тела, наличие слизи и 
др.). 
Исследование внутреннего строения рыб 
на влажных препаратах. 
Описание плавательного пузыря рыб как 
гидростатического органа. 
Объяснение механизма погружения и 
поднятия рыб в водной среде. 
Обоснование роли рыб в природе и 
жизни человека. 
Аргументирование основных правил 
поведения в природе при ловле рыбы 
(время, место и др.) 

 

Земноводн

ые (3 ч) 

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 

Выявление характерных признаков у 
представителей класса Земноводные. 
Выявление черт приспособленности 
земноводных как к наземно-воздушной, 
так и к водной среде обитания. Описание 
представителей класса по внешнему виду. 
Обоснование роли земноводных в 
природе и жизни человека 

 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематическ
ийбло
к, 
тема 

Основноесодержани

е 

Основныевидыдеятельностиобучающихся Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

 Пресмыка
ющиеся (4 
ч) 

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 

Выявление характерных признаков у 
представителей класса Пресмыкающиеся. 
Выявление черт приспособленности 
пресмыкающихся к воздушно-наземной среде 
(сухая, покрытая чешуйками кожа, ячеистые 
лёгкие и др.). 
Сравнение земноводных и пресмыкающихся по 
внешним и внутренним признакам. 
Описание представителей класса. Обоснование     
ограниченности распространения земноводных и 
пресмыкающихся в природе. 
Определение роли пресмыкающихся в природе и 
жизни человека. 
Овладение приёмами работы с биологической 
информацией и её преобразование 

 

Птицы (5 ч) Общая характеристика. 
Особенности внешнего 
строения птиц. 
Особенности 
внутреннего строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
птиц. Приспособления 
птиц к полёту. 
Поведение. 
Размножение и 
развитие птиц. Забота о 
потомстве. Сезонные 

Описание внешнего и внутреннего строения 
птиц. 
Исследование внешнего строения птиц на 
раздаточном материале (перья: контурные, 
пуховые, пух). 
Обсуждение черт приспособленности птиц к 
полёту. 

 

  



 

 

  

  явления в жизни птиц. 
Миграции птиц, их 
изучение. Многообразие 
птиц. Экологические группы 
птиц. Приспособленность 
птиц к различным условиям 
среды. Значение птиц в 
природе и жизни человека 

Обоснование сезонного поведения птиц. 
Сопоставление систем органов, 
пресмыкающихся и птиц, выявление общих 
черт строения. 
Выявление черт приспособленности птиц по 
рисункам, таблицам, фрагментам фильмов к 
среде обитания (экологические группы птиц). 
Обоснование роли птиц в природе и жизни 
человека 

 

Млекоп
итающи
е (7 ч) 

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. 
Насекомоядные и 
Рукокрылые. Грызуны, 
Зайцеобразные. Хищные. 
Ластоногие и Китообразные. 
Парнокопытные и 
Непарнокопытные. 
Приматы*. Семейства 
отряда Хищные: Собачьи, 
Кошачьи, Куньи, Медвежьи. 

Выявление характерных признаков класса 
млекопитающих. 
Установление взаимосвязей между развитием 
головного мозга млекопитающих и их 
поведением. 
Классифицирование млекопитающих по 
отрядам (грызуны, хищные, китообразные и 
др.). 
Выявление черт приспособленности 
млекопитающих к средам обитания. 
Обсуждение роли млекопитающих в природе 
и жизни человека. 
Описание роли домашних животных в 
хозяйственной деятельности людей 

 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематический
блок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучаю
щихся (цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  Значение млекопитающих в природе и 
жизни человека. Млекопитающие — 
переносчики возбудителей опасных 
заболеваний. Мерыборьбы с 
грызунами. 
Многообразиемлекопитающихродног
окрая 

 

4 Развитие 
животного мира 
на Земле 
(4 ч) 

Эволюционное развитие животного 
мира на Земле. Усложнение животных 
в процессе эволюции. Доказательства 
эволюционного развития животного 
мира. Палеонтология. Ископаемые 
останки 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 

Объяснение усложнения организации 
животных в ходе эволюции. 
Обсуждение причин эволюционного 
развития органического мира. 
Выявление черт приспособленности 
животных к средам обитания. 
Описание по рисункам, схемам и 
останкам вымерших животных. 
Обсуждение причин сохранения на 
протяжении миллионов лет в 
неизменном виде «живых ископаемых». 
Овладениеприёмамиработы с 
биологическойинформацией и 
еёпреобразование 

 

5 Животные в 
природных 
сообществах (3 
ч) 

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 

Описание сред обитания, занимаемых 
животными, выявление черт 
приспособленности животных к среде 
обитания. 
Выявление взаимосвязи животных в 
природных сообществах, цепи и сети 
питания. 
Установление взаимосвязи животных 
с растениями, грибами, лишайниками 
и бактериями в природных 
сообществах. 
Описание животных природных зон 
Земли. 
Выявление основных 
закономерностей распространения 
животных по планете. 
Обоснование роли животных в 
природных сообществах. 
Обсуждение роли науки о животных в 
практической деятельности людей. 
Аргументирование основных правил 
поведения в природе в связи с 
бережным отношением к животному 
миру 

 



 

6 Животные и 
человек (3 ч) 

Воздействие человека на 
животных в природе: прямое и 
косвенное. Промысловые 
животные (рыболовство, охота). 
Ведение промысла животных на 
основе научного подхода. 
Загрязнениеокружающейсреды. 

Применение биологических терминов 
и понятий: одомашнивание, селекция, 
порода, искусственный отбор, 
синантропные виды. 
Объяснение значения домашних 
животных в природе и жизни человека. 

 

  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. Адаптации 
животных к новым условиям. 
Рекреационный пресс на 
животные дикие виды в условиях 
города. Безнадзорные домашние 
животные. Питомники. 
Восстановление численности 
редких видов животных: особо 
охраняемые природные 
территории (ООПТ). 
КраснаякнигаРоссии. 
Мерысохраненияживотногомира 

Обоснование методов борьбы с 
животными-вредителями. 
Описание синантропных видов 
беспозвоночных и позвоночных 
животных. 
Выявление черт адаптации 
синантропных видов к городским 
условиям жизни. 
Обсуждение вопросов создания 
питомников для бездомных 
животных, восстановления 
численности редких животных на 
охраняемых территориях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 



 

 

№
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/
п 
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Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобуча
ющихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Раздел «Человек и его здоровье»  

 Человек — 
биосоциальн
ыйвид (1 ч) 

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. 
Сходства человека с 
млекопитающими. Отличие 
человека от приматов. 
Доказательства животного 
происхождения человека. 
Человек разумный. 
Антропогенез, его этапы. 
Биологические и социальные 
факторы становления 
человека. Человеческиерасы 

Раскрытие сущности наук о человеке 
(анатомии, физиологии, гигиены, 
антропологии, психологии и др.). 
Обсуждение методов исследования 
организма человека. 
Объяснение положения человека в 
системе органического мира (вид, род, 
семейство, отряд, класс, тип, царство). 
Выявление черт сходства человека с 
млекопитающими, сходства и отличия 
с приматами. 
Обоснование происхождения 
человека от животных. 
Объяснение приспособленности 
человека к различным экологическим 
факторам (человеческие расы). 
Описание биологических и 
социальных факторов антропогенеза, 
этапов и факторов становления 
человека 

 



 

 

№
 
п
/
п 
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тема 
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иобучающихся 

Электронные 

(цифровые 
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ресурсы 

2 Структураорг
анизмачелове
ка (3 ч) 

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. Взаимосвязьорганов и 
системкакосновагомеостаза 

Объяснение смысла клеточной 
теории. 
Описание по внешнему виду 
(изображению), схемам общих 
признаков организма человека, 
уровней его организации: 
клетки, ткани, органы, системы 
органов, организм. 
Исследование клеток 
слизистой оболочки рта 
человека. 
Распознаваниетипов тканей, 
их свойств и функций на 
готовых микропрепаратах, 
органов и систем органов (по 
таблицам, муляжам). 
Установление взаимосвязи 
органов и систем как основы 
гомеостаза 

 

3 Нейрогумора
льнаярегуляц
ия (9 ч) 

Нервная система человека, её 
организация и значение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 
Рефлекторная дуга. Рецепторы. 
Двухнейронные и трёхнейронные 
рефлекторные дуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. 
Рефлексы спинного мозга. Головной 
мозг, его строение и функции. 
Большиеполушария. Рефлексыголовного 

Описание нервной системы, её 
организации  и  значения;  
центрального и 
периферического, 
соматического и вегетативного 
отделов; нейронов, не рвов, 
нервных узлов; рефлекторной 
дуги; спинного и головного  
мозга, их строения и функций; 
нарушения в работе нервной 
системы; гормонов, их роли в 
регуляции физиологических 
функций организма. 

 

  



 

 

  мозга. Безусловные (врождённые) и 
условные (приобретённые) 
рефлексы. Соматическая нервная 
система. Вегетативная (автономная) 
нервная система. Нервная система 
как единое целое. Нарушения в 
работе нервной системы. 
Гуморальная регуляция функций. 
Эндокринная система. Железы 
внутренней секреции. Железы 
смешанной секреции. Гормоны, их 
роль в регуляции физиологических 
функций организма, роста и 
развития. Нарушение в работе 
эндокринных желёз. Особенности 
рефлекторной и гуморальной 
регуляции функций организма 

Объяснение рефлекторного принципа 
работы нервной системы; организации 
головного и спинного мозга, их 
функций; отличительных признаков 
вегетативного и соматического отделов 
нервной системы. 
Сравнение безусловных и условных 
рефлексов. 
Исследование отделов головного мозга, 
больших полушарий человека (по 
муляжам). 
Обсуждение нейрогуморальной 
регуляции процессов жизнедеятельности 
организма человека. 
Классифицирование желёз в организме 
человека на железы внутренней 
(эндокринные), внешней и смешанной 
секреции. 
Определение отличий желёз 
внутренней и внешней секреции. 
Описание эндокринных заболеваний. 
Выявление причин нарушений в работе 
нервной системы и эндокринных желёз 

4 Опора и 
движение (5 
ч) 

Значение опорно-двигательного 
аппарата. Скелет человека, 
строение его отделов и функции. 
Кости, их химический состав, 
строение. Типы костей. Рост костей 
в длину и толщину. 
Соединениекостей. Скелетголовы. 
Скелеттуловища. 
Скелетконечностей 

Объяснение значения опорно-
двигательного аппарата. 
Исследование состава и свойств костей 
(на муляжах). 
Выявление отличительных признаков в 
строении костной и мышечной тканей. 
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  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. 
Перваяпомощьпритравмахопорно-
двигательногоаппарата 

Классифицирование типов 
костей и их соединений. 
Описание отделов скелета 
человека, их значения, 
особенностей строения и функций 
скелетных мышц. 
Выявление отличительных 
признаков скелета человека, 
связанных с прямохождением и 
трудовой деятельностью, от 
скелета приматов. 
Исследование гибкости 
позвоночника, влияния 
статической и динамической 
нагрузки на утомление мышц, 
обсуждение полученных 
результатов. 
Аргументирование основных 
принципов рациональной 
организации труда и отдыха. 
Оценивание влияния факторов 
риска на здоровье человека. 
Описание и использование 
приёмов оказания первой помощи 
при травмах опорно-двигательной 
системы. 
Выявлениепризнаковплоскостопи
я и нарушенияосанки, 
обсуждениеполученныхрезультато
в 



 

 

5 Внутрен
няя  

средаорг
анизма 
(4 ч) 

Внутренняя среда и её функции. 
Форменные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты. Малокровие, его 
причины. Красный костный 
мозг, его роль в организме. 
Плазма крови. Постоянство 
внутренней среды (гомеостаз). 
Свёртывание крови. Группы 
крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. 
Факторы, влияющие на 
иммунитет (приобретённые 
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 

Описание внутренней среды 
человека. Сравнение форменных 
элементов крови. 
Исследование клеток крови на 
готовых препаратах. 
Установление взаимосвязи между 
строением форменных элементов 
крови и выполняемыми функциями. 
Описание групп крови. 
Объяснение принципов переливания 
крови, механизмов свёртывания 
крови. 
Обоснование значения донорства. 
Описание факторов риска на здоровье 
человека при заболеваниях крови 
(малокровие и др.). 
Классифицирование видов 
иммунитета, объяснение его значения 
в жизни человека. 
Обоснование необходимости 
соблюдения мер профилактики 
инфекционных заболеваний. 
Обсуждение роли вакцин и лечебных 
сывороток для сохранения здоровья 
человека 

 

6 Кровообращ
ение (5 ч) 

Органы кровообращения.  
Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Сердечный 
цикл, его длительность. 
Большой и малый круги 
кровообращения. Движение 
крови по сосудам. Пульс. 
Лимфатическаясистема, 

Описание органов кровообращения. 
Сравнение особенностей строения и 
роли сосудов, кругов кровообращения. 
Объяснение причин движения крови 
и лимфы по сосудам, изменения 

 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематический
блок, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиоб
учающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  лимфоотток. Регуляция 
деятельности сердца и сосудов. 
Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Перваяпомощьприкровотечениях 

скорости кровотока в кругах 
кровообращения. 
Измерение кровяного давления, 
обсуждение результатов 
исследования. Подсчёт пульса и 
числа сердечных сокращений у 
человека в покое и после 
дозированных физических 
нагрузок, обсуждение результатов 
исследования. 
Объяснение нейрогуморальной 
регуляции работы сердца и 
сосудов в организме человека. 
Обоснование необходимости 
соблюдения мер профилактики 
сердечно- сосудистых болезней. 
Описание и использование 
приёмов оказания первой помощи 
при кровотечениях 

 

7 Дыхание (5 ч) Дыхание и его значение. Органы 
дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 
строения и функций органов 
дыхания. Газообмен в лёгких и 
тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 
Механизмы дыхания. 
Дыхательныедвижения. 
Регуляциядыхания. 

Объяснение сущности процесса 
дыхания. 
Установление взаимосвязи между 
особенностями строения органов 
дыхания и выполняемыми 
функциями. 
Объяснениемеханизмовдыхания, 
нейрогуморальнойрегуляцииработ
ыоргановдыхания. 

 



 

 

 

  ● Инфекционные болезни, 
передающиеся через воздух, 
предупреждение воздушно-
капельных инфекций. Вред 
табакокурения, употребления 
наркотических и психотропных 
веществ. Реанимация. Охрана 
воздушной среды. 
Оказаниепервойпомощиприпораже
нииоргановдыхания 

Описание процесса газообмена в 
тканях и лёгких. 
Исследование жизненной 
ёмкости лёгких и определение 
частоты дыхания, обсуждение 
полученных результатов. 
Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на дыхательную 
систему. Выявление причин 
инфекционных заболеваний. 
Описание мер предупреждения 
инфекционных заболеваний. 
Обоснование приемов оказания 
первой помощи при остановке 
дыхания 

8 Питание и 
пищеварение 
(6 ч) 

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. 

Описание органов 
пищеварительной системы. 
Установление взаимосвязи 
между строением органов 
пищеварения и выполняемыми 
ими функциями. 
Объяснение механизмов 
пищеварения, нейрогуморальной 
регуляции процессов 
пищеварения. 
Исследование действия 
ферментов слюны на крахмал, 
обсуждение результатов. 
Наблюдение за воздействием 
желудочного сока на белки. 
Обоснование мер профилактики 
инфекционных заболеваний 
органов пищеварения, основных 
принципов здорового образа 
жизни и гигиены питания 



 

 

№
 
п
/
п 

Тематическ
ийбло
к, 
тема 

Основноесодержание Основныевидыдеятельности
обучающихся (цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  Гигиена питания. 
Предупреждение глистных и желудочно-
кишечных заболеваний, пищевых 
отравлений. Влияниекурения и 
алкоголянапищеварение 

 

9 Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии 
(5 ч) 

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. 
Нарушениеобменавеществ 

Обоснование взаимосвязи 
человека и окружающей среды. 
Описание биологически 
активных веществ — витаминов, 
ферментов, гормонов и 
объяснение их роли в процессе 
обмена веществ и превращения 
энергии. 
Классифицирование 
витаминов. Определение 
признаков авитаминозов и 
гиповитаминозов. 
Составление меню в 
зависимости от калорийности 
пищи и содержания витаминов. 
Обоснование основных 
принципов рационального 
питания как фактора укрепления 
здоровья 

1

0 

Кожа (4 ч) Строение и функции кожи. Кожа и её 
производные. Кожа и терморегуляция. 
Влияние на кожу факторов окружающей 
среды. 

Описание строения и функций 
кожи, её производных. 

 



 

 

 

  Закаливание и его роль. 
Способы закаливания 
организма. Гигиена кожи, 
гигиенические требования к 
одежде и обуви. Заболевания 
кожи и их предупреждение. 
Профилактика и первая 
помощь при тепловом и 
солнечном ударах, ожогах и 
обморожениях 

Исследование влияния факторов 
окружающей среды на кожу. 
Объяснение механизмов терморегуляции. 
Исследование типов кожи на различных 
участках тела. 
Описание приёмов первой помощи при 
солнечном и тепловом ударах, травмах, 
ожогах, обморожении; основных 
гигиенических требований к одежде и обуви. 
Применение знаний по уходу за кожей лица 
и волосами в зависимости от типа кожи. 
Обсуждение заболеваний кожи и их 
предупреждения 

1

1 

Выделение (4 ч) Значение выделения. Органы 
выделения. Органы 
мочевыделительной системы, 
их строение и функции. 
Микроскопическое строение 
почки. Нефрон. Образование 
мочи. Регуляция 
мочеобразования и 
мочеиспускания. 
Заболеванияоргановмочевыдел
ительнойсистемы, 
ихпредупреждение 

Выявление существенных признаков 
органов системы мочевыделения. 
Объяснение значения органов системы 
мочевыделения в выведении вредных, 
растворимых в воде веществ. 
Установление взаимосвязи между 
особенностями строения органов и 
выполняемыми функциями. 
Объяснение влияния нейрогуморальной 
регуляции на работу мочевыделительной 
системы. 
Исследование местоположения по- чек на 
муляже человека. 



 

 

№
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   Аргументирование и оценивание 
влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
Описание мер профилактики 
болезней органов 
мочевыделительной системы 

1

2 

Размножение и 
развитие 
(3 ч) 

Органы репродукции, строение и 
функции. Половые железы. Половые 
клетки. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие. Влияние на эмбриональное 
развитие факторов окружающей среды. 
Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 
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 путём, их 
профилактика 

Объяснение смысла биологических 
понятий: ген, хромосома, 
хромосомный набор. 
Раскрытие сущности процессов 
наследственности и
 изменчивости, 
присущих человеку, влияния среды 
на проявление признаков у человека. 
Определение наследственных и 
ненаследственных, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
человека. Обсуждение проблемы 
нежелательности близкородственных 
браков. 
Объяснение отрицательного 
влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие 
зародыша человека, влияние 
мутагенов на организм человека. 
Обоснование мер профилактики 
заболеваний (СПИД, гепатит) 



 

 

1

3 

Органы 
чувств и 
сенсорные 
системы (5 ч) 

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. 
Взаимодействиесенсорныхсистеморган
изма 

Описание органов чувств и 
объяснение их значения. 
Объяснение путей передачи 
нервных импульсов от рецепторов 
до клеток коры больших 
полушарий. 
Исследование строения глаза и уха 
на муляжах. 
Определение остроты зрения и 
слуха (у школьников) и 
обсуждение полученных 
результатов. 
Описание органов равновесия, 
мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. 
Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на здоровье 
человека (яркое освещение, 
сильный шум и др.) 

1

4 

Поведение и 
психика (5 ч) 

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. 

Объяснение значения высшей 
нервной деятельности (ВНД) в 
жизни человека. 
Применение психолого-
физиологических понятий: 
поведение, потребности, мотивы, 
психика, элементарная рассудочная 
деятельность, эмоции, память, 
мышление, речь и др. 
Обсуждение роли условных 
рефлексов в ВНД, механизмов их 
образования. 
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  Первая и вторая сигнальные системы. 
Познавательная деятельность мозга. Речь 
и мышление. Память и внимание. 
Эмоции. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, 
характер, одарённость. Типы высшей 
нервной деятельности и темперамента. 
Особенности психики человека. Гигиена 
физического и умственного труда. Режим 
труда и отдыха. Сон и его значение. 
Гигиена  сна 

Сравнение безусловных и условных 
рефлексов, наследственных и 
ненаследственных программ 
поведения. Описание
 потребностей, памяти, 
мышления, речи, темперамента, 
эмоций человека. 
Классифицирование типов 
темперамента. 
Обоснование важности физического и 
психического здоровья, гигиены 
физического и умственного труда, 
значения сна. 
Овладение приёмами работы с 
биологической информацией и её 
преобразованиепри подготовке 
презентаций и рефератов 

1

5 

Человек и 
окружающ
ая среда 
(2 ч) 

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, нарушающиездоровье: 
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. 
Значениеохраныокружающейсредыдлясо
хранениячеловечества 

Аргументирование зависимости 
здоровья человека от состояния 
окружающей среды. 
Анализ и оценивание влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

Обоснование здорового образа жизни, 
рациональной организации трудаи 
полноценного отдыха для 
поддержания психического и 
физического здоровья человека. 
Обсуждение антропогенных 
воздействий на природу, глобальных 
экологических проблем, роли охраны 
природы для сохранения жизни на 
Земле 
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2.1.12. ХИМИЯ 

Для 8 класса 

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 учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт 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 учётом 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, её 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 определённом этапе её 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 её 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 
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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 её 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, отведённых 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). 
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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. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её 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 приёмами 

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 объём газов. Расчёты 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: 
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солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи 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 определённой массовой долей растворённого 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 – учёный 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. 
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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, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, 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 трёх 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 решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки 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 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 
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Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток 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 её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 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, её 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 водоёмов). 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 её 

соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 
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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 её 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 её 

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 решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным 

углём 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 

решётка. 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 
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природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 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 жёсткой 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, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
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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 её 

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, 

учебноисследовательской, 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 своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 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: 
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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 учётом 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 её 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 приёмы 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 учётом 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 
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результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт 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 

определённого 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 учёта 

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 учётом 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 
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неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, 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 

определённому 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 расчёты 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 
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и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого 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 объём, 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 решётка, 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 определённому 

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 решётки 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 учётом 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 сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 
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 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 расчёты 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 путём 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). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — 

важная область 

естествознания и 

практической 

деятельности 

человека 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

1.2 

Вещества и 

химические 

реакции 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 

Воздух. 

Кислород. 

Понятие об 

оксидах 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

2.2 

Водород.Поняти

е о кислотах и 

солях 

 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

2.3 

Вода. Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

 5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

2.4 

Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

 11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

Итого по разделу  30   

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

3.1 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

3.2 

Химическая 

связь. 

Окислительно-

 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

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
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
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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восстановительн

ые реакции 

Итого по разделу  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

Резервное время  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

37c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   5   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


1721  

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 

Повторение и 

углубление 

знаний основных 

разделов курса 8 

класса 

 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

1.2 

Основные 

закономерности 

химических 

реакций 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

1.3 

Электролитическ

ая диссоциация. 

Химические 

реакции в 

растворах 

 8   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIIА-

группы. 

Галогены 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

2.2 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIА-

группы. Сера и 

её соединения 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

2.3 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VА-

группы. Азот, 

фосфор и их 

соединения 

 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

2.4 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов IVА-

группы. Углерод 

и кремний и их 

 8   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

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
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
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соединения 

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 
Общие свойства 

металлов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

3.2 

Важнейшие 

металлы и их 

соединения 

 16   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 

Вещества и 

материалы в 

жизни человека 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

636 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

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
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Предмет химии. 

Роль химии в 

жизни человека. 

Тела и вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d210c 

2 

Понятие о 

методах познания 

в химии 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d227e 

3 

Практическая 

работа № 1 

«Правила работы 

в лаборатории и 

приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d23dc 

4 

Чистые вещества 

и смеси. Способы 

разделения 

смесей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d26ca 

5 

Практическая 

работа № 2 

«Разделение 

смесей (на 

примере очистки 

поваренной 

соли)» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d28c8 

6 
Атомы и 

молекулы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d2a6c 

7 

Химические 

элементы. Знаки 

(символы) 

химических 

элементов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d2be8 

8 

Простые и 

сложные 

вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d2a6c 

9 

Атомно-

молекулярное 

учение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d2d50 

10 Закон  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d227e
https://m.edsoo.ru/ff0d227e
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc
https://m.edsoo.ru/ff0d26ca
https://m.edsoo.ru/ff0d26ca
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2d50
https://m.edsoo.ru/ff0d2d50
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постоянства 

состава веществ. 

Химическая 

формула. 

Валентность 

атомов 

химических 

элементов 

https://m.edsoo.ru/ff

0d2eae 

11 

Относительная 

атомная масса. 

Относительная 

молекулярная 

масса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d323c 

12 

Массовая доля 

химического 

элемента в 

соединении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d350c 

13 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d5230 

14 

Физические и 

химические 

явления. 

Химическая 

реакция 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d37fa 

15 

Признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d3a16 

16 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d3b88 

17 

Вычисления 

количества, 

массы вещества 

по уравнениям 

химических 

реакций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d5708 

18 

Классификация 

химических 

реакций 

(соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d3f34 

19 
М. В. Ломоносов 

— учёный-
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0d2eae
https://m.edsoo.ru/ff0d2eae
https://m.edsoo.ru/ff0d323c
https://m.edsoo.ru/ff0d323c
https://m.edsoo.ru/ff0d350c
https://m.edsoo.ru/ff0d350c
https://m.edsoo.ru/ff0d5230
https://m.edsoo.ru/ff0d5230
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34
https://m.edsoo.ru/ff0d40c4
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энциклопедист. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

0d40c4 

20 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Вещества и 

химические 

реакции» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4290 

21 

Воздух — смесь 

газов. Состав 

воздуха. 

Кислород — 

элемент и 

простое 

вещество. Озон 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d448e 

22 

Физические и 

химические 

свойства 

кислорода 

(реакции 

окисления, 

горение). 

Понятие об 

оксидах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4614 

23 

Способы 

получения 

кислорода в 

лаборатории и 

промышленности. 

Применение 

кислорода 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d497a 

24 

Тепловой эффект 

химической 

реакции, понятие 

о 

термохимическом 

уравнении, экзо- 

и 

эндотермических 

реакциях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4790 

25 

Топливо (нефть, 

уголь и метан). 

Загрязнение 

воздуха, способы 

его 

предотвращения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4c4a 

26 
Практическая 

работа № 3 по 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0d40c4
https://m.edsoo.ru/ff0d4290
https://m.edsoo.ru/ff0d4290
https://m.edsoo.ru/ff0d448e
https://m.edsoo.ru/ff0d448e
https://m.edsoo.ru/ff0d4614
https://m.edsoo.ru/ff0d4614
https://m.edsoo.ru/ff0d497a
https://m.edsoo.ru/ff0d497a
https://m.edsoo.ru/ff0d4790
https://m.edsoo.ru/ff0d4790
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a
https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2
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теме «Получение 

и собирание 

кислорода, 

изучение его 

свойств» 

0d4ae2 

27 

Водород — 

элемент и 

простое 

вещество. 

Нахождение в 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4dd0 

28 

Физические и 

химические 

свойства 

водорода. 

Применение 

водорода 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4dd0 

29 
Понятие о 

кислотах и солях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d50d2 

30 

Способы 

получения 

водорода в 

лаборатории 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4dd0 

31 

Практическая 

работа № 4 по 

теме «Получение 

и собирание 

водорода, 

изучение его 

свойств» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d4f42 

32 

Молярный объём 

газов. Закон 

Авогадро 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d542e 

33 

Вычисления 

объёма, 

количества 

вещества газа по 

его известному 

количеству 

вещества или 

объёму 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d55a0 

34 

Вычисления 

объёмов газов по 

уравнению 

реакции на 

основе закона 

объёмных 

отношений газов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d5708 

https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42
https://m.edsoo.ru/ff0d542e
https://m.edsoo.ru/ff0d542e
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
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35 

Физические и 

химические 

свойства воды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d587a 

36 

Состав 

оснований. 

Понятие об 

индикаторах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d59e2 

37 

Вода как 

растворитель. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

растворы. 

Массовая доля 

вещества в 

растворе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d5b40 

38 

Практическая 

работа № 5 по 

теме 

«Приготовление 

растворов с 

определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d5eba 

39 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Кислород. 

Водород. Вода» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d6342 

40 

Оксиды: состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d664e 

41 

Получение и 

химические 

свойства 

кислотных, 

основных и 

амфотерных 

оксидов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d664e 

42 

Основания: 

состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d67ca 

43 

Получение и 

химические 

свойства 

оснований 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d67ca 

44 

Кислоты: состав, 

классификация, 

номенклатура 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0dfee2 

https://m.edsoo.ru/ff0d587a
https://m.edsoo.ru/ff0d587a
https://m.edsoo.ru/ff0d59e2
https://m.edsoo.ru/ff0d59e2
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40
https://m.edsoo.ru/ff0d5eba
https://m.edsoo.ru/ff0d5eba
https://m.edsoo.ru/ff0d6342
https://m.edsoo.ru/ff0d6342
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
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45 

Получение и 

химические 

свойства кислот 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0dfee2 

46 

Соли (средние): 

номенклатура, 

способы 

получения, 

химические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9474 

47 

Практическая 

работа № 6. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9b7c 

48 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9a50 

49 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9cb2 

50 

Контрольная 

работа №3 по 

теме "Основные 

классы 

неорганических 

соединений" 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9e1a 

51 

Первые попытки 

классификации 

химических 

элементов. 

Понятие о 

группах сходных 

элементов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9ffa 

52 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada52c 

53 
Периоды, группы, 

подгруппы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada52c 

https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/00ad9474
https://m.edsoo.ru/00ad9474
https://m.edsoo.ru/00ad9b7c
https://m.edsoo.ru/00ad9b7c
https://m.edsoo.ru/00ad9a50
https://m.edsoo.ru/00ad9a50
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9e1a
https://m.edsoo.ru/00ad9e1a
https://m.edsoo.ru/00ad9ffa
https://m.edsoo.ru/00ad9ffa
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada52c
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54 

Строение атомов. 

Состав атомных 

ядер. Изотопы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada342 

55 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов 

Периодической 

системы Д. И. 

Менделеева 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada6bc 

56 

Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе Д. И. 

Менделеева 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada824 

57 

Значение 

Периодического 

закона для 

развития науки и 

практики. Д. И. 

Менделеев — 

учёный, педагог и 

гражданин 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ada96e 

58 

Электроотрицате

льность атомов 

химических 

элементов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adaab8 

59 
Ионная 

химическая связь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adac34 

60 

Ковалентная 

полярная 

химическая связь 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adaab8 

61 

Ковалентная 

неполярная 

химическая связь 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adaab9 

62 
Степень 

окисления 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adae28 

63 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb076 

64 
Окислители и 

восстановители 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb076 

65 Контрольная  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ada342
https://m.edsoo.ru/00ada342
https://m.edsoo.ru/00ada6bc
https://m.edsoo.ru/00ada6bc
https://m.edsoo.ru/00ada824
https://m.edsoo.ru/00ada824
https://m.edsoo.ru/00ada96e
https://m.edsoo.ru/00ada96e
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adac34
https://m.edsoo.ru/00adac34
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adaab9
https://m.edsoo.ru/00adaab9
https://m.edsoo.ru/00adae28
https://m.edsoo.ru/00adae28
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb076
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работа №4 по 

теме «Строение 

атома. 

Химическая 

связь» 

https://m.edsoo.ru/0

0adb486 

66 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb33c 

67 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9cb2 

68 

Резервный урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d61c6 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   4   

https://m.edsoo.ru/00adb486
https://m.edsoo.ru/00adb486
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/ff0d61c6
https://m.edsoo.ru/ff0d61c6
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 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Периодически

й закон. 

Периодическа

я система 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb59e 

2 

Закономерност

и в изменении 

свойств 

химических 

элементов 

первых трёх 

периодов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb6b6 

3 

Классификаци

я и 

номенклатура 

неорганически

х веществ 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb7e2 

4 

Виды 

химической 

связи и типы 

кристаллическ

их решёток 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adbac6 

5 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение и 

углубление 

знаний 

основных 

разделов курса 

8 класса» 

 1   1     

6 

Классификаци

я химических 

реакций по 

различным 

признакам 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adbcb0 

7 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. 

Понятие о 

гомогенных и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adbe9a 

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
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гетерогенных 

реакциях 

8 

Понятие о 

химическом 

равновесии. 

Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химической 

реакции и 

положение 

химического 

равновесия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adc28c 

9 

Окислительно-

восстановител

ьные реакции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adcade 

10 

Теория 

электролитиче

ской 

диссоциации. 

Сильные и 

слабые 

электролиты 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adcd68 

11 

Ионные 

уравнения 

реакций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0add448 

12 

Химические 

свойства 

кислот и 

оснований в 

свете 

представлений 

об 

электролитиче

ской 

диссоциации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0add5d8 

13 

Химические 

свойства солей 

в свете 

представлений 

об 

электролитиче

ской 

диссоциации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0add8b2 

14 

Понятие о 

гидролизе 

солей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0add9d4 

15 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0addd12 

https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addd12
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16 

Практическая 

работа № 1. 

«Решение 

экспериментал

ьных задач» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0addbfa 

17 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Электролити

ческая 

диссоциация. 

Химические 

реакции в 

растворах» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0addec0 

18 

Общая 

характеристик

а галогенов. 

Химические 

свойства на 

примере хлора 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0addfe2 

19 

Хлороводород. 

Соляная 

кислота, 

химические 

свойства, 

получение, 

применение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade104 

20 

Практическая 

работа № 2 по 

теме 

«Получение 

соляной 

кислоты, 

изучение её 

свойств» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade348 

21 

Вычисления 

по уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из 

реагентов дан 

в избытке 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade488 

22 

Общая 

характеристик

а элементов 

VIА-группы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade64a 

23 

Аллотропные 

модификации 

серы. 

Нахождение 

серы и её 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade64a 

https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
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соединений в 

природе. 

Химические 

свойства серы 

24 

Сероводород, 

строение, 

физические и 

химические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ade802 

25 

Оксиды серы. 

Серная 

кислота, 

физические и 

химические 

свойства, 

применение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adea28 

26 

Химические 

реакции, 

лежащие в 

основе 

промышленно

го способа 

получения 

серной 

кислоты. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

соединениями 

серы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adec8a 

27 

Вычисление 

массовой доли 

выхода 

продукта 

реакции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adec8a 

28 

Общая 

характеристик

а элементов 

VА-группы. 

Азот, 

распространен

ие в природе, 

физические и 

химические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adeea6 

29 

Аммиак, его 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adf004 

https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf004
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применение 

30 

Практическая 

работа № 3 по 

теме 

«Получение 

аммиака, 

изучение его 

свойств» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adf180 

31 

Азотная 

кислота, её 

физические и 

химические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adf306 

32 

Использовани

е нитратов и 

солей аммония 

в качестве 

минеральных 

удобрений. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

соединениями 

азота 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adf518 

33 

Фосфор. 

Оксид 

фосфора (V) и 

фосфорная 

кислота, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adf68a 

34 

Использовани

е фосфатов в 

качестве 

минеральных 

удобрений. 

Загрязнение 

природной 

среды 

фосфатами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adfc20 

35 

Углерод, 

распространен

ие в природе, 

физические и 

химические 

свойства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adfd9c 

36 
Оксиды 

углерода, их 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
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физические и 

химические 

свойства. 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

оксидом 

углерода (IV) 

0adfebe 

37 

Угольная 

кислота и её 

соли 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae006c 

38 

Практическая 

работа № 4 по 

теме 

"Получение 

углекислого 

газа. 

Качественная 

реакция на 

карбонат-ион" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae027e 

39 

Первоначальн

ые понятия об 

органических 

веществах как 

о соединениях 

углерода 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae054e 

40 
Кремний и его 

соединения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae080a 

41 

Практическая 

работа № 5. 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Важнейшие 

неметаллы и 

их 

соединения» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae0bf2 

42 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Важнейшие 

неметаллы и 

их 

соединения» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae0e18 

43 

Общая 

характеристик

а химических 

элементов — 

металлов. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae103e 

https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae103e
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Металлическа

я связь и 

металлическая 

кристаллическ

ая решётка. 

Физические 

свойства 

металлов 

44 

Химические 

свойства 

металлов. 

Электрохимич

еский ряд 

напряжений 

металлов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1156 

45 

Общие 

способы 

получения 

металлов. 

Сплавы. 

Вычисления 

по уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из 

реагентов 

содержит 

примеси 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1156 

46 

Понятие о 

коррозии 

металлов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1278 

47 
Щелочные 

металлы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae14b2 

48 

Оксиды и 

гидроксиды 

натрия и калия 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae14b2 

49 

Щелочноземел

ьные металлы 

– кальций и 

магний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae15e8 

50 

Важнейшие 

соединения 

кальция 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae15e8 

51 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1      

52 

Жёсткость 

воды и 

способы её 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1886 

https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1886
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устранения 

53 

Практическая 

работа № 6 по 

теме 

"Жёсткость 

воды и методы 

её устранения" 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1ae8 

54 Алюминий  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1c64 

55 

Амфотерные 

свойства 

оксида и 

гидроксида 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1c64 

56 Железо  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1d86 

57 

Оксиды, 

гидроксиды и 

соли железа 

(II) и железа 

(III) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae35e6 

58 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1      

59 

Практическая 

работа № 7. 

Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Важнейшие 

металлы и их 

соединения» 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae3de8 

60 

Вычисления 

по уравнениям 

химических 

реакций, если 

один из 

реагентов дан 

в избытке или 

содержит 

примеси. 

Вычисления 

массовой доли 

выхода 

продукта 

реакции 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae1750 

61 
Обобщение и 

систематизаци
 1      

https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae1750
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я знаний 

62 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Важнейшие 

металлы и их 

соединения» 

 1   1     

63 

Вещества и 

материалы в 

повседневной 

жизни 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae3f50 

64 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae4270 

65 

Роль химии в 

решении 

экологических 

проблем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae4270 

66 

Резервный 

урок. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ae0d0a 

67 

Резервный 

урок. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0adb33c 

68 

Резервный 

урок. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0

0ad9cb2 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
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Для 9 класса 

ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Программы 

воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения 

России, протокол от 03.12.2019 NПК-4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом 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/учебных действий ученика 

по освоению учебного содержания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен 

во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии производительных 

сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой 

культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования 

мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в 

природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной 

жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, 

к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных материалов 

и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные и 
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индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения 

к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом 

этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической 

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 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, уровня 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. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из 

ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета 

«Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных 

с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых 

приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её 

интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 

самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели такие 

цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 
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 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся 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 умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний 

и опыта, полученных при изучении химии; 

 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделены следующие 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, 

метапредметные, предметные; 

 содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

 примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой 

конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды 

учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень 

демонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и 

практических работ, выполняемых учащимися. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. 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. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приёмами 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(П) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(П)); 

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. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде.18 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 (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Физические 

и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. 

                     
18Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
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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(П) (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование 

образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(П) 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 — учёный 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, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические 

величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 
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9 КЛАСС 

 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 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 решёток, зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

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 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 сокращённые 

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 решёток 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 видеоматериалов); 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 VIA-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. Соли серной 

кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 
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воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-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, её 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 водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора^) 

и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в 

качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVA-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(ГУ); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект. 

Угольная кислота и её 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). Их состав и химическое строение. 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(ГУ) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 

использование в быту, медицине, 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 её 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 её 

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 решёток 

алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ 

активированным углём 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 решётка. Электрохимический ряд 
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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). Жёсткость воды 

и способы её 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(П) и железа(Ш), 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 жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(П) и железа(Ш), меди(П)); 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 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и 

здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их 

роль в быту и промышленности. 

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, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, 

сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, 

Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии 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, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) 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; 

Гражданского воспитания 

2) 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 своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими 

веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса 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, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
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правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) 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 др.), 

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. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы 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; 

2) умением 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 учётом 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; предлагать критерии для выявления этих 

закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 

проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением 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; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого 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; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 
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окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением 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 учётом получения новых 

знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

примерной 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. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

 

8 КЛАСС 

 

1) 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 объём, 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; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) 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 
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«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); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

10) 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); 

11) 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 определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 

 

1) 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 объём, 

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 решётка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) 

вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава; принадлежность веществ к определённому 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 

решётки конкретного вещества; 

5) 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 учётом строения 

их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 
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веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

12) 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 (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

14) 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 

Всего 136 ч, из них 7 ч — резервное время  

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество часов, 

отводимое на их 

изучение 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронный 

образовательны

й ресурс 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

Тема 1. Химия — 

важная область 

естествознания и 

практической 

деятельности 

человека (5 ч) 

Предмет химии. Роль химии в 

жизни человека. Химия в 

системе наук. Методы познания 

в химии. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

Физические и химические 

явления. Признаки и условия 

протекания химических реакций. 

Знакомство с правилами 

безопасности и приёмами 

работы в химической 

лаборатории.  

 

Демонстрации: 

1. Лабораторное оборудование.  

2. Различные виды химической 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий.  

 Раскрывать роль 

химии в природе и жизни 

человека, её связь с 

другими науками.  

 Различать чистые 

вещества и смеси; 

однородные и 

неоднородные смеси.  

 Различать 

физические и химические 

явления.  

 Определять 

признаки химических 

реакций и условия их 

протекания.  

 Следовать 

правилам пользования 
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посуды. 

3. Образцы веществ. 4. Способы 

разделения смесей 

(фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография). 

Лабораторные и практические 

работыЛабораторные опыты: 
Описание физических свойств 

веществ. Разделение смеси с 

помощью магнита. 

Практические работы:  

№ 1. Правила работы в 

лаборатории и приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

№ 2. Разделение смесей (на 

примере очистки поваренной 

соли) 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

химическими веществами 

в соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

практических работ. 

 Планировать и 

проводить химический 

эксперимент по изучению 

и описанию физических 

свойств веществ, 

способов разделения 

смесей веществ.  

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета.  

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат 

курса химии 

Тема 2. Вещества и 

химические реакции 

(15 ч) 

Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Знаки (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. Физические и 

химические явления. 

Химическая реакция. Признаки 

и условия протекания 

химических реакций. 

Химические уравнения. 

Типы химических реакций 

(соединения, разложения, 

замещения, обмена). Закон 

 Применять 

естественно-научные 

методы познания (в том 

числе наблюдение, 

моделирование, 

эксперимент) и основные 

операции мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) для 

изучения веществ и 

химических реакций.  

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

законов и применять эти 

понятия при описании 

свойств веществ и их 

превращений.  

 Различать 

физические и 

химические явления, 

объяснять их сущность с 
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сохранения массы веществ. М. 

В. Ломоносов — учёный-

энциклопедист. Демонстрации 

Физические явления (растирание 

сахара в ступке, кипение и 

конденсация воды и т. д.). 

Химические явления (горение 

свечи, разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты 

с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди(II), 

взаимодействие железа с серой, 

взаимодействие железа с 

раствором соли меди(II)). Опыт, 

иллюстрирующий закон 

сохранения массы. 

Лабораторные и практические 

работы Лабораторные опыты: 

Примеры физических явлений 

(плавление воска, таяние льда). 

Примеры химических явлений 

(прокаливание медной 

проволоки, взаимодействие мела 

с кислотой). Модели атомов и 

молекул.  

Вычисления  

— относительной молекулярной 

массы веществ;  

— массовой доли химического 

элемента по формуле 

соединения 

точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

 Определять 

признаки химических 

реакций, условия их 

протекания.  

 Объяснять 

сущность физических и 

химических явлений с 

точки зрения атомно-

молекулярного учения.  

 Классифицировать 

химические реакции (по 

числу и составу 

реагирующих и 

образующихся веществ).  

 Составлять 

формулы бинарных 

веществ по валентности 

и определять 

валентность по 

формулам веществ.  

 Расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях химических 

реакций.  

 Следовать 

правилам пользования 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в 

соответствии с 

инструкциями по 

выполнению 

лабораторных 

химических опытов.  

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы 

Интернета.  

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с 

опорой на информацию 

из учебника и 

справочных материалов, 

грамотно использовать 
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изученный понятийный 

аппарат курса химии 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ (30 ч) 

Тема 3. Воздух. 

Кислород. Понятие 

об оксидах (5 ч) 

Воздух — смесь газов. Состав 

воздуха. Кислород — элемент и 

простое вещество. Озон — 

аллотропная модификация 

кислорода. Нахождение 

кислорода в природе, 

физические и химические 

свойства (реакции окисления, 

горение). Условия 

возникновения и прекращения 

горения. Понятие об оксидах. 

Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. Тепловой эффект 

химической реакции, понятие о 

термохимическом уравнении, 

экзо- и эндотермических 

реакциях. 

Топливо (нефть, уголь и метан). 

Загрязнение воздуха, способы 

его предотвращения. Усиление 

парникового эффекта, 

разрушение озонового слоя. 

Демонстрации Взаимодействие 

фосфора, серы и железа с 

кислородом (возможно 

использование видео-опытов). 

Определение содержания 

кислорода в воздухе. Опыты, 

демонстрирующие условия 

возникновения и прекращения 

горения.  

 

Лабораторные и практические 

работы 
Лабораторный опыт: 

Ознакомление с образцами 

оксидов.  

Практическая работа: № 3. 

Получение и собирание 

кислорода, изучение его свойств. 

 

 

Вычисления 
— молекулярной массы 

кислорода и озона на основании 

атомной массы химического 

элемента 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

применять эти понятия 

при описании свойств 

веществ и их 

превращений.  

 Характеризовать 

(описывать) состав 

воздуха, физические и 

химические свойства 

кислорода, способы его 

получения, применение и 

значение в природе и 

жизни человека.  

 Сравнивать 

реакции горения и 

медленного окисления.  

 Собирать приборы 

для получения кислорода 

(вытеснением воды и 

воздуха).  

 Распознавать 

опытным путём кислород. 

 Использовать 

химическую символику 

для составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций с участием 

кислорода.  

 Объяснять 

сущность экологических 

проблем, связанных с 

загрязнением воздуха.  

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования, а также 

правилам обращения с 

горючими веществами в 

быту.  

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента.  

 Участвовать в 
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совместной работе 

в группе.  

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета.  

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

Тема 4. Водород. 

Понятие о 

кислотах 

и солях 

(5 ч) 

Водород — элемент и простое 

вещество. Нахождение в 

природе, физические и 

химические свойства (напримере 

взаимодействия с неметаллами и 

оксидами металлов), 

применение, способы 

получения.Понятие о кислотах и 

солях. 

Демонстрации 

Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с 

оксидоммеди(II). 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторный опыт: 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Практическая работа: 

№ 4. Получение и собирание 

водорода,изучение его свойств. 

 

Вычисления 

— молекулярной массы 

вещества наосновании атомной 

массы химических элементов 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

применять эти понятия 

приописании свойств 

веществ и их 

превращений. 

 Характеризовать 

(описывать) физические и 

химические свойства 

водорода, способы его 

получения, применение. 

 Собирать прибор 

для получения водорода. 

 Использовать 

химическую символику 

для составления формул 

веществ, молекулярных 

уравнений химических 

реакций с участием 

водорода. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования, а также 

правилам обращения с 

горючими веществами в 

быту. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 
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эксперимента. 

 Участвовать в 

совместной работе в 

группе 

Тема 5. 

Количественные 

отношения в 

химии 

(4 ч) 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём 

газов. Расчёты по химическим 

уравнениям. 

 

 

 

Демонстрация 

Образцы веществ количеством 1 

моль. 

 

 

Вычисления 

— объёма, количества вещества 

газапо его известному 

количеству вещества или 

объёму; 

— объёмов газов по 

уравнениюреакции на основе 

закона объёмныхотношений 

газов 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

применять эти понятия, а 

также изученные законы и 

теории для решения 

расчётных задач. 

 Вычислять 

молярную массу веществ; 

количество вещества, 

объём газа, массу 

вещества; 

 Проводить расчёты 

по уравнениям 

химических реакций: 

количества, объёма, массы 

вещества по известному 

количеству, объёму, массе 

реагентов или продуктов 

реакции. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

 

Тема 6. Вода. 

Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

(5 ч) 

Физические свойства воды. 

Анализи синтез — методы 

изучения состававоды. 

Химические свойства 

воды(реакции с металлами, 

оксидамиметаллов и 

неметаллов). 

Состав оснований. Понятие об 

индикаторах. 

Вода как растворитель. 

Растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы. 

Массовая доля вещества 

врастворе. 

Роль растворов в природе и в 

жизничеловека. Круговорот 

воды в природе. 

Загрязнение природных вод. 

Охранаи очистка природных 

вод. 

 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

применять эти понятия 

при описании свойств 

веществ и их 

превращений. 

 Характеризовать 

физические и химические 

свойства воды, её роль как 

растворителя в природных 

процессах.  

 Составлять 

уравнения химических 

реакций с участием воды. 

 Объяснять 

сущность экологических 

проблем, связанных с 

загрязнением природных 

вод, способы очистки 

воды от примесей, меры 

по охране вод от 

загрязнения. 
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Демонстрации 

Электролиз воды; синтез воды; 

взаимодействие воды с 

металлами 

(Na, Са) (возможно 

использование 

видеоматериалов). 

Растворение веществ с 

различнойрастворимостью. 

Исследование растворов кислот 

ищелочей с помощью 

индикаторов. 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Практическая работа: 

№ 5. Приготовление растворов 

сопределённой массовой долей 

растворённого вещества. 

 

 

 

Вычисления 

— с использованием понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Проводить 

вычисления с 

применением понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе». 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета.  

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

Тема 7. Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

(11 ч) 

Классификация неорганических 

соединений. 

Оксиды: состав, 

классификация(основные, 

кислотные, 

амфотерные,несолеобразующие)

, номенклатура(международная 

и тривиальная). 

Получение и химические 

свойствакислотных, основных и 

амфотерныхоксидов. 

Основания: состав, 

классификация,номенклатура 

(международная итривиальная), 

физические и химические 

свойства, способы получения. 

Кислоты: состав, 

классификация, 

номенклатура, физические и 

 Классифицировать 

изучаемыевещества по 

составу и свойствам. 

 Составлять 

формулы оксидов, кислот, 

оснований, солей и 

называть их по 

международной 

номенклатуре. 

 Прогнозировать 

свойства веществ на 

основе общих химических 

свойств изученных 

классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

 Составлять 

молекулярные уравнения 

реакций, 

иллюстрирующих 
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химические свойства, способы 

получения. 

Ряд активности металлов. 

Соли (средние): 

номенклатура,способы 

получения, 

взаимодействиесолей с 

металлами, кислотами,щелочами 

и солями. 

Генетическая связь между 

классаминеорганических 

соединений. 

 

 

Демонстрации 

Образцы неорганических 

веществразличных классов. 

Взаимодействие раствора 

сернойкислоты с оксидом 

меди(II). 

Реакция нейтрализации. 

Вытеснение одного металла 

другим израствора соли. 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Получение нерастворимых 

оснований. 

Взаимодействие 

нерастворимыхоснований с 

кислотами. 

Разложение гидроксида меди(II) 

принагревании. 

 

Практическая работа: 

№ 6. Решение 

экспериментальныхзадач по 

теме «Основные 

классынеорганических 

соединений». 

 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций 

химические свойства и 

способы получения 

веществ изученных 

классов/групп, а также 

подтверждающих 

генетическую взаимосвязь 

между ними. 

 Производить 

вычисления по 

уравнениям химических 

реакций. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (15 ч) 

Тема 8. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

Первые попытки 

классификациихимических 

элементов. Понятие огруппах 

сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные 

металлы,галогены, инертные 

 Раскрывать смысл 

периодическогозакона. 

 Понимать 

существование 

периодической 

зависимости свойств 
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элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома (7 

ч) 

газы). 

Элементы, которые 

образуютамфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Периоды, 

группы,подгруппы. Физический 

смыслпорядкового номера 

элемента, номеров периода и 

группы.Строение атомов. Состав 

атомныхядер. Изотопы. 

Электроны. 

Строениеэлектронных оболочек 

атомов первых20 химических 

элементов Периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

Периодическойсистеме Д. И. 

Менделеева.Значение 

Периодического законаи 

Периодической системы 

химических элементов для 

развития науки ипрактики. Д. И. 

Менделеев — учёный,педагог и 

гражданин. 

 

Демонстрации 

Короткопериодная и 

длиннопериодная формы 

Периодической 

системыхимических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Ознакомление с образцами 

металлови неметаллов. 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторный опыт: 

Взаимодействие гидроксида 

цинка срастворами кислот и 

щелочей 

химических элементов 

(изменение радиусов 

атомов и 

электроотрицательности)и 

их соединений от 

положения 

впериодической системе и 

строения атома. 

 Устанавливать 

связь между положением 

элемента в периодической 

системе и строением его 

атома (состав и заряд 

ядра, общее число 

электронов и 

распределение их по 

электронным слоям). 

 Прогнозировать 

характер изменения 

свойств элементов и их 

соединений по группам и 

периодам Периодической 

системы. 

 Характеризовать 

химические элементы 

первых трёх периодов, 

калия, кальция по их 

положению в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический 
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ряднапряжений металлов). 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Тема 9. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

(8 ч) 

Электроотрицательность 

атомовхимических элементов. 

Химическая связь (ионная, 

ковалентнаяполярная и 

ковалентная 

неполярная).Степень окисления. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). Процессы 

окисленияи восстановления. 

Окислители ивосстановители. 

 

Демонстрации 

Окислительно-

восстановительные 

реакции: горение, реакции 

разложения, соединения 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

 Определять вид 

химической связи в 

соединении. 

 Определять 

степень окисления 

химического элемента по 

формуле его соединения. 

 Определять 

элемент (вещество) — 

окислитель и элемент 

(вещество) — 

восстановитель. 

 Объяснять 

сущность процессов 

окисления и 

восстановления. 

 Составлять 

электронный баланс с 

учётом числа отданных и 

принятых электронов. 

 Составлять 

уравнение окислительно-

восстановительной 

реакции. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

 справочные 

материалы 

(периодическую систему 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов) 
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9КЛАСС(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество часов, 

отводимое на их 

изучение 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронный 

образовательны

й ресурс 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

Повторение и 

углубление 

знаний основных 

разделов 

курса 8 класса 

(5 ч) 

Периодический закон. 

Периодическаясистема 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 

атомов. Закономерности в 

изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, 

калия, кальция и их соединений в 

соответствии с положением 

элементов в периодической 

системе и строением их атомов. 

Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 

(международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, 

относящихся к различным 

классам неорганических 

соединений, их генетическая 

связь неорганических веществ. 

Строение вещества: виды 

химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Зависимость свойств веществ от 

их строения. 

 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических 

решёток неорганических веществ. 

2. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы 

Периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

 Характеризовать 

химические элементы 

первых трёх периодов, 

калия и кальция по их 

положению в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

 Классифицировать 

и называть 

неорганические вещества 

изученных классов. 

 Описывать общие 

химические свойства 

веществ различных 

классов, подтверждать 

свойства примерами 

молекулярных уравнений 

химических реакций. 

 Определять вид 

химической связи и тип 

кристаллической решётки 

вещества. 

 Прогнозировать 

свойства веществ в 

зависимости от их 

строения. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

 

Тема 1. Основные Классификация химических  Раскрывать смысл  
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закономерности 

химических 

реакций 

(4 ч) 

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 о гомогенных и 

гетерогенных реакциях. Понятие 

об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о 

химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные 

реакции (электронный баланс 

окислительно-восстановительной 

реакции). 

Демонстрации 

1. Зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов. 

2. Воздействие катализатора на 

скорость химической реакции. 

3. Примеры необратимых и 

обратимых реакций. 

4. Смещение равновесия 

химической реакции. 

 

 

Вычисления 

— количества вещества, объёма и 

массы реагентов или продуктов 

по уравнениям химических 

реакций 

изучаемых понятий и 

применять эти понятия 

при описании свойств 

веществ и их 

превращений. 

 Классифицировать 

химическиереакции по 

различным признакам. 

 Устанавливать 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов. 

 Прогнозировать 

возможности протекания 

химических превращений 

в различных условиях. 

 Определять 

окислитель и 

восстановитель в ОВР. 

 Составлять 

электронный баланс 

реакции. 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Тема 2. 

Электролитическа

я 

диссоциация. 

Химические 

реакции в 

растворах 

(8 ч) 

Теория электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм 

диссоциации веществ с 

различными 

видами химической связи. 

Степеньдиссоциации. Сильные и 

слабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена, условия 

ихпротекания. Ионные 

уравненияреакций. 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий, а 

также смысл теории 

электролитической 

диссоциации. 

 Объяснять 

причины 

электропроводности 

водных растворов. 

 Составлять 

уравнения диссоциации 
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Химические свойства кислот, 

оснований и солей в свете 

представлений 

обэлектролитической 

диссоциации. Средараствора. 

Понятие о гидролизе солей. 

Качественные реакции на 

катионыи анионы. 

 

 

 

 

Демонстрации 

Электрическая проводимость 

растворов веществ; движение 

ионов в электрическом поле. 

Опыты, иллюстрирующие 

признаки протекания реакций 

ионного обмена. 

Опыты по определению среды в 

растворах солей (хлорида натрия, 

карбоната натрия, хлорида 

цинка). 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторный опыт: 

Реакции ионного обмена в 

растворах электролитов: сульфата 

меди(II)и щёлочи, карбоната 

натрия и соляной кислоты, 

реакция нейтрализации между 

гидроксидом калия и соляной 

кислотой. 

 

Практическая работа: 

№ 1. Решение 

экспериментальныхзадач по теме. 

 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций 

кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые 

ионные уравнения 

химических реакций 

ионного обмена. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

наинформацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Раздел 2. Неметаллы и их соединения (24 ч) 

Тема 3. Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIIА-

группы. Галогены 

(4 ч) 

Общая характеристика галогенов. 

Особенности строения атомов 

этихэлементов, характерные для 

нихстепени окисления. Строение 

ифизические свойства простых 

веществ — галогенов. 

Химическиесвойства на примере 

хлора (взаимодействие с 

металлами, 

неметаллами,щелочами). 

Хлороводород. Солянаякислота, 

химические свойства,получение, 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

неметаллов и их 

соединений в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп Периодической 

системы химических 

элементов с учётом 

строения их атомов. 

 Характеризовать 

физические и химические 
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применение. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. 

Действие хлора и хлороводорода 

наорганизм человека. 

Важнейшиехлориды и их 

нахождение в природе. 

 

Демонстрации 

Видеоматериалы: галогены и их 

соединения. 

Образцы хлоридов. 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторный опыт: 

Распознавание хлорид-ионов. 

Практическая работа: 

№ 2. Получение соляной 

кислоты,изучение её свойств. 

 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций, если один из реагентов 

дан визбытке; 

— объёмов газов по 

уравнениюреакции на основе 

закона объёмныхотношений газов 

свойства простых веществ 

галогенов (на примере 

хлора) и сложных веществ 

(хлороводорода, хлорида 

натрия), способы их 

получения, применение и 

значение в природе и 

жизни человека. 

 Определять 

галогенид-ионы в 

растворе. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности 

 научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Тема 4. Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIА-

группы. 

Сера и 

еёсоединения  

(5 ч) 

Общая характеристика 

элементовVIА-группы. 

Особенности строенияатомов 

этих элементов, характерныедля 

них степени окисления. 

Строениеи физические свойства 

простыхвеществ — кислорода и 

серы.Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические 

свойства серы. 

Сероводород, строение, 

физические и химические 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов VIА-группы и 

их соединений с учётом 

строения их атомов. 

 Характеризовать 

физические и химические 

свойства простого 

вещества серы и её 

соединений 

(сероводорода, оксидов 
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свойства. Оксиды серыкак 

представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, 

физическиеи химические 

свойства (общие 

какпредставителя класса кислот и 

специфические), применение. 

Химические реакции, лежащие в 

основе промышленного способа 

получения серной кислоты. 

Аппараты ипротекающие в них 

процессы (на примере 

производства серной кислоты). 

Соли серной кислоты, 

качественнаяреакция на сульфат-

ион. 

Нахождение серы и её 

соединенийв природе. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды 

соединениямисеры (кислотные 

дожди, загрязнениевоздуха и 

водоёмов), способы 

егопредотвращения. 

 

 

Демонстрации 

Коллекции (видеоматериалы): 

сераи её соединения. 

Обугливание сахара под 

действиемконцентрированной 

серной кислоты. 

 

Лабораторные и практические 

работы 

Лабораторные опыты: 

Обнаружение сульфат-ионов. 

Взаимодействие разбавленной 

сернойкислоты с цинком. 

 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций; 

— массовой доли выхода 

продукта 

реакции 

серы, серной кислоты, 

сульфатов), способы их 

природе и жизни человека. 

 Определять 

наличие сульфат-ионов в 

растворе. 

 Объяснять 

сущность экологических 

проблем, связанных с 

переработкой соединений 

серы. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, 

 Проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических 

элементовД. И. Менделеев

а, таблицу растворимости 

кислот, оснований и 

солейв воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химическогосодержания, 

справочные 

материалы,ресурсы 

Интернета 

Тема 5. Общая 

характеристика 

химических 

элементов VА-

группы. 

Общая характеристика 

элементовVА-группы. 

Особенности строенияатомов 

этих элементов, характерныедля 

них степени окисления. 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов VА-группы и 

их соединений с учётом 
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Азот,фосфор и их 

соединения 

(7 ч) 

Азот, распространение в 

природе,физические и 

химические свойства. 

Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение 

и применение. Соли аммония, их 

физическиеи химические 

свойства, применение. 

Качественная реакция на 

ионыаммония. 

Азотная кислота, её физическиеи 

химические свойства (общие 

какпредставителя класса кислот 

испецифические). 

Использованиенитратов и солей 

аммония в качествеминеральных 

удобрений. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды 

соединениями азота(кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, 

почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные 

модификациифосфора, 

физические и 

химическиесвойства. 

Оксид фосфора(V) и 

фосфорнаякислота, физические и 

химическиесвойства, получение. 

Качественнаяреакция на фосфат-

ионы. 

Использование фосфатов в 

качествеминеральных удобрений. 

Загрязнениеприродных водоёмов 

фосфатами. 

Демонстрации 

Коллекции: фосфор и их 

соединения.Взаимодействие 

концентрированнойазотной 

кислоты с медью. 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторные опыты: 

1. Взаимодействие солей 

аммонияс щёлочью. 

2. Ознакомление с образцами 

азотныхи фосфорных удобрений. 

Практическая работа: 

№ 3. Получение аммиака, 

изучение его свойств. 

 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

строения их атомов. 

 Характеризовать 

физические и химические 

свойства простых веществ 

азота и фосфора и их 

соединений (аммиака, 

солей аммония, азотной 

кислоты, нитратов, оксида 

фосфора(V) и фосфорной 

кислоты, фосфатов), 

способы их получения, 

применение и значение в 

природе и жизни человека. 

 Определять ионы 

аммония и фосфат-ионы в 

растворе. 

 Объяснять 

сущность экологических 

проблем, связанных с 

нахождениемсоединений 

азота и фосфора в 

окружающей среде. 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты 

учебника,справочные 

материалы 

(периодическую систему 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей вводе, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельностинаучно-
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реакций популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Тема 6. Общая 

характеристика 

химических 

элементов IVА-

группы. 

Углерод и 

кремний и 

ихсоединения 

(8 ч) 

Углерод, аллотропные 

модификации, распространение в 

природе,физические и 

химические свойства. 

Адсорбция. Круговорот углеродав 

природе. 

Оксиды углерода, их физическиеи 

химические свойства, их 

действиена живые организмы, 

получениеи применение. 

Экологические проблемы, 

связанные с оксидом 

углерода(IV); гипотеза 

глобального потепления климата; 

парниковый эффект. 

Угольная кислота и её соли, 

ихфизические и химические 

свойства, 

получение и применение. 

Качественная реакция на 

карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в 

быту, 

медицине, промышленности, 

сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединенияхуглерода: 

особенности состава истроения. 

Понятие о биологическиважных 

веществах: жирах, 

белках,углеводах. Материальное 

единствоорганических и 

неорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и 

химические свойства, получение 

и применение в электронике. 

Соединения кремния в природе. 

Общие представления об 

оксидекремния(IV) и кремниевой 

кислоте. 

Силикаты, их использование в 

быту,медицине, 

промышленности. Важнейшие 

строительные 

материалы:керамика, стекло, 

цемент, бетон,железобетон. 

Проблемы 

безопасногоиспользования 

строительных материалов в 

повседневной жизни. 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов IVА-группы и 

их соединений с учётом 

строения их атомов. 

 Характеризовать 

физические и химические 

свойства простых веществ 

углерода и кремния и их 

соединений (оксидов 

углерода, угольной 

кислоты, карбонатов, 

оксида кремния, 

кремниевой кислоты, 

силикатов), способы их 

получения, применение и 

значение в природе и 

жизни человека.  

 Определять 

карбонат- и силикат-ионы 

в растворе. 

 Объяснять 

сущность экологических 

проблем, связанных с 

нахождением углекислого 

газа в окружающей среде. 

 Иллюстрировать 

взаимосвязь 

неорганических 

соединений углерода и 

органических веществ. 

 Планировать и 

осуществлять напрактике 

химические 

эксперименты, выводы по 

результатам эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 

 Использовать при 

выполненииучебных 

заданий тексты 

учебника,справочные 

материалы 

(Периодическую систему 

химических элементовД. 

И. Менделеева, таблицу 
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Демонстрации 

Модели кристаллических 

решётокалмаза, графита, 

молекулы фуллерена. 

Адсорбция растворённых 

веществактивированным углём. 

Противогаз. 

Видеоматериалы: силикатная 

промышленность. 

Модели молекул органических 

веществ. 

 

Лабораторные и практические 

работы 

Лабораторный опыт: 

Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Практические работы: 

№ 4. Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

№ 5. Решение 

экспериментальныхзадач по теме 

«Неметаллы». 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций, если один из реагентов 

дан в видеводного раствора с 

известной массовойдолей 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную 

литературухимического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы 

Интернета 

Раздел 3. Металлы и их соединения (20 ч) 

Тема 7. Общие 

свойства 

металлов 

(4 ч) 

Общая характеристика 

химическихэлементов — 

металлов на основанииих 

положения в 

Периодическойсистеме 

химических элементов 

Д. И. Менделеева и строения 

атомов. 

Строение металлов. 

Металлическаясвязь и 

металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимическийряд 

напряжений металлов. 

Физические и химические 

свойства металлов. 

Общие способы получения 

металлов. 

Понятие о коррозии металлов 

иосновные способы защиты от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза), их 

применение в быту 

ипромышленности. 

Демонстрации 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий и 

применятьэти понятия при 

описании свойств веществ 

и их превращений. 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов-металлов и их 

соединений с учётом 

строения их атомов. 

 Характеризовать 

строение металлов, общие 

физические и химические 

свойства металлов. 

 Характеризовать 

общие способы получения 

металлов. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 

химической посуды и 

оборудования. 
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Ознакомление с образцами 

металлов исплавов, их 

физическими свойствами. 

Модели кристаллических 

решётокметаллов. 

Видеоматериалы: коррозия 

металлов. 

 

Лабораторные и 

практическиеработы 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами 

сплавовметаллов. 

Зависимость скорости 

реакцииметалла с кислотой от 

природыметалла. 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций, если один из реагентов 

содержитпримеси 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, 

оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Тема 8. 

Важнейшие 

металлы и их 

соединения 

(16 ч) 

Щелочные металлы. Положение 

вПериодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, 

строениеатомов. Нахождение в 

природе. 

Физические и химические 

свойства(на примере натрия и 

калия). Оксидыи гидроксиды 

натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и 

ихсоединений. 

Щелочноземельные металлы 

магнийи кальций, строение 

атомов. Положение в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Нахождение в природе. 

Физические ихимические 

свойства. Важнейшиесоединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способыеё 

устранения.Алюминий. 

Положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение 

атома.Нахождение в природе. 

Физические ихимические 

свойства. Амфотерныесвойства 

оксида и гидроксида.Железо. 

Положение в 

 Объяснять общие 

закономерности в 

изменении свойств 

элементов-металлов в 

группах и их соединений с 

учётом строения их 

атомов. 

 Характеризовать 

физические и химические 

свойства простых веществ 

металлов и их соединений 

(оксидов, гидроксидов, 

солей), способы их 

получения, применение и 

значение в природе и 

жизни человека. 

 Распознавать с 

помощью качественных 

реакций ионы металлов 

(магния, алюминия, цинка, 

железа, меди). 

 Планировать и 

осуществлять на практике 

химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать 

выводы по результатам 

эксперимента. 

 Следовать 

правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании 
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Периодическойсистеме 

химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение 

атома.Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Оксиды,гидроксиды и 

соли железа(II)и железа(III). 

 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия с водой. 

Окрашивание пламени ионами 

натрияи калия.Окрашивание 

пламени 

ионамикальция.Взаимодействие 

оксида кальция 

сводой.Видеоматериалы: горение 

железа вкислороде и хлоре. 

 

Лабораторные и практические 

работы 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами 

алюминияи его сплавов. 

Амфотерные свойства 

гидроксидаалюминия.Качественн

ые реакции на ионыжелеза. 

Практические работы: 

№ 6. Жёсткость воды и методы 

еёустранения. 

№ 7. Решение 

экспериментальныхзадач по теме 

«Металлы». 

Вычисления 

— по уравнениям химических 

реакций, если один из реагентов 

дан визбытке или содержит 

примеси; 

— массовой доли выхода 

продуктареакции 

химической посуды и 

оборудования. 

 Производить 

вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Выстраивать 

развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при 

выполнении учебных 

заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, 

ресурсы Интернета 

Раздел 4. Химия и окружающая среда (3 ч) 

Тема 9. Вещества 

и матери- 

алы в жизни 

человека 

(3 ч) 

Новые материалы и технологии. 

Вещества и материалы в 

повседневнойжизни человека. 

Химия и здоровье. 

Безопасное использование 

веществи химических реакций в 

быту. 

Природные источники 

углеводородов(уголь, природный 

газ, нефть),продукты их 

переработки, их рольв быту и 

промышленности. 

Основы экологической 

грамотности. 

Химическое загрязнение 

 Характеризовать 

роль химии в различных 

сферах деятельности 

людей,основные вещества 

и материалы, 

применяемые в жизни 

современного человека. 

 Объяснять условия 

безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

быту. 

 Анализировать и 

критически оценивать 

информацию о 

 



1772  

окружающей среды (предельно 

допустимаяконцентрация веществ 

— ПДК). 

Роль химии в решении 

экологическихпроблем 

влияниипромышленности, 

сельского хозяйства, 

транспорта и др. на 

состояниеокружающей 

среды. 

 Уметь оказывать 

первую помощь при 

химических ожогах и 

отравлениях. 

 Принимать участие 

в обсуждении проблем 

химической и 

экологической 

направленности, 

высказывать собственную 

позицию по проблеме и 

предлагать возможные 

пути её решения. 

 

 

 

2.1.13.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нрав- ственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в соот- 

ветствии с: 

требованиями Федерального государственного образователь- ного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г . № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предмет- ным); 

основными подходами к развитию и формированию универ- сальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образо- вания . 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возраст- ные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей . Также в программе 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитатель- ный характер, 

что позволяет утверждать, что именно духовно- нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных россий- ских духовно-

нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР . 

Сохранение традиционных российских духовно-нравствен- ных ценностей как значимой 

части культурного и историческо- го наследия народов России — один из ключевых националь- 

ных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и 

развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих 

по- колений . 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Феде- рации 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, 
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высокие нравственные идеалы, крепкая семья,  созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, мило-сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо- 

уважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России . Именно 

традиционные российские ду- ховно-нравственные ценности объединяют Россию как многона- 

циональное и многоконфессиональное государство, лежат в ос- нове представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развитияобучающихся . 

Центральная идея гражданской идентичности — образ буду- щего нашей страны, который 

формируется с учётом националь- ных и стратегических приоритетов российского общества, 

куль- турно-исторических традиций всех народов России, духовно- нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории . 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полу-ченные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях  развития  социу-  ма, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной ду- ховно-

нравственной культурой России, определять свою иден- тичность как члена семьи, школьного  

коллектива,  региональ-  ной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в  соответствии  с  

принципами  культурологичности  и культуросообразности, научности содержания и подхода к от-

бору информации, соответствия требованиям возрастной педа- гогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представ- ление о существенных взаимосвязях 

между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом . Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-

нравственного развития народов России . 

Содержание курса направлено на формирование нравствен- ного идеала, гражданской 

идентичности  личности  обучающего- ся и воспитание патриотических  чувств  к  Родине  

(осознание  себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию  макроуров-  ня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессио- нальное государство, с едиными для всех законами, общерос- 

сийскими 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 подхо- да, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажиро- 

ванности в содержании предмета и его смысловых акцентах . 

Принцип  научности  подходов  и  содержания  в  преподава-   

нииданнойдисциплиныозначаетважностьтерминологического единства, необходимость 

освоения основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной 

терминологии для понимания культурообразующих элементов и формирова- ния 

познавательного интереса к этнокультурным и религиоз- ным феноменам. 

Принцип  соответствия  требованиям  возрастной  педаго-гики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—

6 классов, когнитивным способностям и социальным по- 

требностямобучающихся,содержаниюгуманитарныхиобще- ственно-научных учебных 

предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и об-щероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в  процессе изучения курса предметной области ОДНКНР вклю- 

чает осознание важности наднационального и надконфессио- нального гражданского единства 

народов России как основопо- лагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Ро- 

дине . Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России,ихкультуре,религиииисторическомразвитии. 
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Цели изучения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 
6 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессио- 
нального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 

и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

6 создание условий для становления у обучающихся мировоз- зрения  на  основе  традиционных  
российских духовно-нрав- 

ственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлеж- ности к многонациональному 

народу РоссийскойФедерации; 

6 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеж-дениям представителей разных 
национальностей ивероиспо- 

веданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

6 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и 
цивилизационного 

развития страны . 

Цели курса определяют следующие задачи: 
6 овладение предметными компетенциями, имеющими преи- мущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 
6 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной мо- рали и нравственности как 

основополагающих элементах ду- 

ховной культуры современного общества; 
6 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни лич- ности, семьи, общества, ответственного отношения к будуще- му 
отцовству и материнству; 

6 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 
межличностный, меж- культурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении 
собственной культурной идентичности; 

6 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 
представлений, полученных на 

уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

6 обучение рефлексии собственного поведения и оценке пове- дения окружающих через развитие 
навыков обоснованных 

нравственных суждений, оценок и выводов; 
6 воспитание уважительного и бережного отношения к истори- ческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 
6 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных рос- сийских духовно-нравственных ценностей; 
6 формирование патриотизма как формы гражданского самосо- знания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, граж- данской 
идентичности для процветания общества в целом . 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры на- родов России» вносит 

значительный вклад в достижение глав- ных целей основного общего образования, способствуя: 

6 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 
традициях народов Рос- 

сии, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной культуры и 

светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы; 

6 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в 
развитии современного 

общества; 
6 формированию основ морали и нравственности, воплощён- ных в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нрав- ственными 
идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

6 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, куль- турным 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, способ- ствующие 
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взаимному обогащению культур; 

6 пробуждению интереса к культуре других народов, проявле- нию уважения, способности к 
сотрудничеству, взаимодей- 

ствию на основе 
6 поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

6 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 
преобладании этических, ин- 

теллектуальных, альтруистических мотивов над потреби- тельскими и эгоистическими; 

6 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей рос- сийского общества, объединяющих 
светскость и духовность; 

6 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и са-мообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию, 
осознанному выбору ценностных ориентаций, способствую- щих развитию общества вцелом; 

6 получению научных представлений о культуре и её функци-
ях,особенностяхвзаимодействияссоциальнымиинститута- 

ми,а,следовательно,способностиихприменятьванализеи 

изучении социально-культурных явлений в истории и куль- туре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенству- 

ющей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических 

процессах; 

6 развитию информационной культуры школьников, компе- тенций в отборе, использовании и 
структурировании инфор- 

мации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности . 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образова- тельным стандартом основного 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии» является обязательной для изучения . 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов  России»  в  5—6  клас-сах. 

Вцеляхреализациинастоящейпрограммынаизучениекур-

санауровнеосновногообщегообразованияотводится34часа на каждый учебный год, не менее 

1 учебного часа в неделю. 

Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

5 класс (34ч) 

тематический блок 1. 
«Россия — наш общий дом» 

Тема1. Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственной культуры народовРоссии»? 

Формирование и закреплениегражданского  единства. Родина и Отечество . Традиционные 

ценности и  ролевые  моде-  ли . Традиционная семья . Всеобщий характер морали и нрав- 

ственности . Русский язык и единое культурное пространство . Риски и угрозыдуховно-

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  меж-  дулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей.Русский язык — основа 

российской культуры . Как склады-вался русский язык: вклад народов России в его развитие . 

Рус-ский язык как культурообразующий проект и язык межнацио-нального общения . Важность 

общего языка для всех народов 

России . Возможности, которые даёт русский язык . 
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Тема 5 . Истоки родной культуры . 

Что такое культура . Культура и природа . Роль культуры в  жизни общества . Многообразие 

культур и его причины . Един- ство культурного пространстваРоссии . 

Тема 6 . Материальная культура . 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища,  транс-порт, техника . Связь между 

материальной культурой и духов- но-нравственными ценностями общества. 

Тема 7 . Духовная культура . 

Духовно-нравственная культура . Искусство,  наука,  духов-  ность . Мораль, нравственность, 

ценности . Художественное ос- мысление мира . Символ и знак . Духовная культура как реали- зация 

ценностей. 

Тема 8 . Культура и религия . 

Религия и культура . Что такое религия, её роль в жизни об- щества и человека . 

Государствообразующие религии России . Единство ценностей в религиях России . 

Тема  9 .  Культура  и  образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ  получения  нуж-ных знаний . Образование как ключ к 

социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое заня- тие) . 

Единство культур народов России . Что значит быть культур- ным 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-нравствен- ный долг человека . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи . 

История семьи как часть истории народа, государства, чело- вечества . Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России . 

Семейные традиции народов  России .  Межнациональные  

семьи.Семейноевоспитаниекактрансляцияценностей. 

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 видовискусства . 

Тема 15 . Труд в истории семьи . 

Социальные роли в истории семьи . Роль домашнего труда . 

Роль нравственных норм в благополучии семьи . 

Тема16. 

Семьявсовременноммире(практическоезанятие).Рассказосвоейсемье(сиспользованиемфо

тографий,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 . 

Тема 18 . Духовный мир человека.Человек — творецкультуры.Культура как духовный мир человека 

.Мораль .Нравствен-ность . Патриотизм . Реализация ценностей в культуре.Творче-ство: что  это  

такое?  Границы  творчества .  Традиции и новациивкультуре 

.Границыкультур.Созидательныйтруд.Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации . 

Тема  19 .  Личность  и  духовно-нравственные  ценности . Мораль и нравственность в жизни 
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человека .Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, па- триотизм, 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 её фальсификации . Пре- 

емственность поколений . 

Тема 21 . Литература как язык культуры . 

Литература как художественное  осмысление  действительно- сти . От сказки к роману . Зачем 

нужны литературные произве- дения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема 22 . Взаимовлияние культур . 

Взаимодействие культур . Межпоколенная и межкультурная трансляция . Обмен ценностными 

установками и идеями . При- меры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей . 

Тема23.Духовно-

нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,г

ражданственность,служение Отечеству и ответственность заего судьбу, высокие нравственные 

идеалы,крепкаясемья,созидательный труд, приоритет духовногонадматериальным,гуманизм, 

милосердие, справедливость,коллективизм,взаимо-

помощь,историческаяпамятьипреемственностьпоколений, 

единство народов России . 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие . Исторические и социальные причины 

культурного разно- 

образия . Каждый регион уникален . Малая Родина —  часть  общего Отечества. 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России . 

Что такое праздник? Почему праздники важны .  Празднич-  ные традиции в России . Народные 

праздники как память куль- туры, как воплощение духовно-нравственныхидеалов . 

Тема 26 . Памятники  архитектуры  в  культуре  народов  Рос-сии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художествен-ные, архитектурные . Культура как 

память . Музеи . Храмы . Дворцы . Исторические здания как свидетели истории . Архи- тектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России . 

Музыка . Музыкальные произведения . Музыка как форма выражения  эмоциональных  связей   

между   людьми .   Народ- ные инструменты . История народа в его  музыке  и  инструмен-  тах. 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . 

Художественная реальность . Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству . 

Храмовые росписи и фоль- клорные орнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся худож- ники 

разных народов России . 

Тема  29 .  Фольклор  и  литература  народов  России .  Пословицы и поговорки . Эпос и сказка . 

Фольклор какотра- 

жение истории народа и его ценностей, морали и  нравствен-  ности .  Национальная  литература .   

Богатство   культуры   народа в его литературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда, дом (практическоезанятие). 

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, сход- ство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные цен- ности народов России . 
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6 класс (34ч) 

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-техниче- ский 

прогресс как один из источников формирования социаль- ного облика общества. 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов . 

Территория России . Народы, живущие в ней . Проблемы культурного взаимодействия в обществе 

с многообразием куль-  тур . Сохранение и поддержка принципов толерантности и ува- 

женияковсемкультурамнародовРоссии. 

Тема 3 . История быта как история культуры . 

Домашнее хозяйство и его  типы .  Хозяйственная  деятель-  ность народов России в разные 

исторические периоды . Много- образие культурных укладов как результат исторического раз- вития 

народов России. 

Тема 4 . Прогресс: технический и социальный . Производительность труда . Разделение труда . 

Обслуживаю- 

щий 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 

историиобразования . 

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  наро-дов России . Права и свободы 

человека и гражданина, обозна- ченныевКонституцииРоссийскойФедерации. 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимо- действие . 

Мир религий в истории . Религии народов России сегодня . Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей . 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое за- нятие) . 

Современное общество: его портрет . Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материаль- ной 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 её 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, зре- 

лость, пожилой возраст . Проблема одиночества . Необходимость развития во взаимодействии с 

другими людьми . Самостоятель- ность как ценность . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистическогомышления . Нравственный идеал 

человека в традиционных ре-лигиях . Современное общество и религиозный идеал человека .Тема 12 

. Наука как источник знания о человеке и человече- 

ском . 

Гуманитарное знание и его особенности . Культура как само- познание . Этика . Эстетика . Право в 

контексте духовно-нрав- ственных ценностей . 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры . 

Что такое этика . Добро и его проявления в реальной жизни . Что значит быть нравственным . 
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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 стои-  мость . Безделье, лень, тунеядство . 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность . Общественная оценкатруда . 

Тема 16 . Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг . Героизм как  самопожертвование .  Героизмна войне . Подвиг в мирное время . 

Милосердие, взаимопомощь .Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовли- 

яние . 

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 . Благо- творительность . Волонтёрство . 

Общественные блага . 

Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов 

России . 

Гуманизм . Истоки гуманистического мышления . Философия гуманизма . Проявления гуманизма 

в историко-культурном на- следии народов России . 

Тема 21 . Социальные профессии; их важность  для  сохране-  ния духовно-нравственного 

обликаобщества . 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицей- ский, социальный работник . 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий . 

Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории . Благотво- рительность как нравственный долг . 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги . Важность меценатства для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России . Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества . 

Учёные России . Почему важно  помнить  историю  науки .  Вклад науки в благополучие страны . 

Важность морали и нрав- ственностивнауке,вдеятельностиучёных. 
Тема 24 . Моя профессия (практическое занятие). 

Труд  как  самореализация,   как   вклад   в   общество .   Рассказ  о своей будущейпрофессии . 

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 граждани-   

напередобществом.Военныеподвиги.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 . Россий- ская 
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гражданская идентичность. 

Тема 29 . Гражданская идентичность (практическое заня- тие). 

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  нравствен-  ность как важнейшие качества 

человека . 
Тема Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» . 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования 

личностные результаты 

Планируемые результаты  освоения  курса  представляют  со-бой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых резуль- татов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-ную 

основу образовательнойпрограммы . 

Личностные результаты освоения курса достигаются в един-стве учебной и 

воспитательнойдеятельности . 

Личностные результаты освоения курса включают  осозна- ние российской гражданской 

идентичности; готовность обуча- ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

лично- сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни вцелом . 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизнен-ное): сформированность российской  

гражданской  идентично-  сти: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоя-  щему 

многонационального народа России  через  представленияоб исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении рос- сийской 

государственности. 

2. Гражданскоевоспитание 

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, хра- нимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, по- ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонациональ-ного российского  общества  с  помощью  воспитания  способности к  

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствова- нию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательнойдеятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствую- щего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира . 

Смыслообразование: сформированность ответственного отно-шения к учению, готовности и 

способности обучающихся к са- моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-  нию 

и познанию через развитие способностей к духовному раз- витию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжела- тельного отношения к другому 
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человеку, его мнению, мировоз- зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-  

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро- 

довродногокрая,Россииинародовмира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентно-сти в решении моральных 

проблем на основе личностного вы-бора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осоз-нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; при-нятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливоеотношение к членам своей семьи через знание основных нормморали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в куль-турных традициях народов России; готовность на их 

основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, рас- 

точительном потреблении . 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (использу- ются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля- тивные); способность их 

использовать в учебной, познаватель- ной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и орга- низации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной тра-ектории; овладение навыками работы 

с информацией: воспри- ятие и создание информационных текстов в различных  форма- тах, в  том  

числе  цифровых,  с  учётом  назначения  информации  и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебныедействия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 6 умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-рать 
основания и критерии для классификации, устанавли-вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рас-суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

6 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим- волы, модели и схемы для 
решения учебных и познаватель- ных задач (знаково- символические / моделирование); 

6 смысловое чтение; 
6 развитие мотивации к овладению культурой активного ис- пользования словарей и других поисковых 

систем . 

2. Коммуникативные универсальные учебныедействия 

Коммуникативные универсальные учебные действия вклю- чают: 

6 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест- ную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать инди- 

видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интере- сов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне- ние 

(учебное сотрудничество); 

6 умение осознанно использовать речевые средства в соответ- ствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, моно- логической контекстной речью (коммуникация); 

6 формирование и развитие компетентности в области исполь- зования информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) . 

3. Регулятивные универсальные учебныедействия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
6 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познаватель- ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- 
вательной деятельности (целеполагание); 
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6 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач(планирование); 

6 умение соотносить свои действия с планируемыми результа- тами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам- ках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

6 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения (оценка); 

6 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре- шений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и по- знавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности . 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения  курса  включают  освое-ние научных знаний, умений и 

способов действий, специфиче- ских для соответствующей предметной области; предпосылки 

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

преобразованию и примене- нию в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

 

5 класс 

тематический блок 1. «россия — наш общий дом» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

6 Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нрав- ственной культуры народов России», 
понимать важность из- 

учения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина 

России; 

6 иметь представление о содержании данного курса, в том чис- ле о понятиях «мораль и 
нравственность», «семья», «тради- 

ционные ценности», об угрозах духовно-нравственному един- ству страны; 

6 понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием личности и 
социальным поведе- 

нием . 
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Тема 2 . Наш дом — Россия 
6 Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федера- ции, его мирном характере и причинах его формирования; 
6 знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах 

культурных различий; 
6 понимать необходимость межнационального и межрелигиоз- ного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудни- чества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 
их необходимость 

Тема 3 . Язык и история 
6Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности; 
6 иметь базовые представления о формировании языка как но- сителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 
6 понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодей- ствия; 
6 обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности  

лингвистической  гигиены,  речево-  го этикета. 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей6Иметь базовые представления о 
происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов 

России; 
6 знать и уметь обосновать важность русского языка как куль- турообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 
6 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное насле- 

дие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

6 иметь представление о нравственных категориях  русского  языка и ихпроисхождении . 

Тема 5 . Истоки родной культуры 
6 Иметь сформированное представление о понятие «культура»;6 осознавать и уметь доказывать 

взаимосвязь культуры и при-роды; знать основные формы репрезентации культуры, уметьих 
различать и соотносить с реальными проявлениями куль- 

турного многообразия; 

6 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины . 

Тема 6 . Материальная культура 
6Иметь представление об артефактах культуры; 

6 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяй- ства: земледелии, скотоводстве, 
охоте, рыболовстве; 

6 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духовной культуры; 
6 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их 

массового расселе-  ния, природных условий и взаимодействия с другими  этно-  сами. 

Тема 7 . Духовная культура 
6 Иметь представление о таких культурных концептах как «ис- кусство», «наука», «религия»; 
6 знать и давать определения терминам «мораль», «нравствен- ность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровнеосмысления; 
6 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с форма- ми их репрезентации в культуре; 
6 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 
6 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они 

связаны . 

Тема 8 . Культура и религия 
6Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить  её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 
6 осознавать связь религии и морали; 

6 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 
6 уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира . 

Тема 9 . Культура и образование 
6Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 
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общества; 
6 иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

6 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;  6 приводить примеры 
взаимосвязи между знанием, образова- ниемиличностнымипрофессиональнымростомчеловека; 

6 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен-  ным развитием общества, осознавать 
ценность знания,  исти-  ны, востребованность процесса познания как  получения  но-  вых сведений 
омире . 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое заня- тие) 

6Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, 
их культурных осо- 

бенностях; 

6 выделять общее и единичное в культуре на основе предмет- ных знаний о культуре своего 
народа; 

6 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой и духовно-нравственными 
ценностями на основе мест- ной культурно-исторической специфики; 

6 обосновывать важность сохранения культурного многообра- зия как источника духовно-
нравственных ценностей, морали 

и нравственности современного общества . 

 
тематический блок 2. 
«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей 
6Знать и понимать смысл термина «семья»; 

6 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры  
иособенностямисемейногобытаиотношенийвсемье; 

6 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 
своего времени; 

6 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с куль- турно-историческими условиями её 
существования; 

6 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 
6 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 
6 понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сирот-ство», обосновывать нравственную 

важность заботы  о  сиро-  тах,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства. 

Тема 12 . Родина начинается с семьи 

6Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 
6 осознавать взаимосвязь и различия между концептами «От-ечество» и«Родина»; 
6 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выра-жения исохранения; 

6 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства,человечества . 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России 
6Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 
6 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культу- ры собственного этноса; 
6 уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 
6 осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России 
6Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 
6 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, вы- раженных в фольклорных 

сюжетах; 
6 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь 

представление о ключе- вых сюжетах с участием семьи в произведениях художествен- ной 
культуры; 

6 понимать и обосновывать важность семейных ценностей с ис- пользованием различного 
иллюстративного материала . 

Тема 15 . Труд в истории семьи 

6Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
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6 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социаль- ного института, характеризовать 
роль домашнего труда и рас- пределение экономических функций в семье; 

6 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с со- циально-экономической структурой 
общества в форме боль- шой и малой семей; 

6 характеризовать распределение семейного труда и осознавать 
еговажностьдляукрепленияцелостностисемьи. 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие)6Иметь сформированные 
представления о закономерностяхразвития семьи в культуре и истории народов России, 

уметьобосновывать данные закономерности на региональных мате- 

риалах и примерах из жизни собственной семьи; 
6 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; 

6 предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль- турой и духовно-нравственными 
ценностями семьи; 

6 обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 
ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности . 

тематический блок 3. 
«духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура 

6Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 
6 уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело- века и общества, человека и 

культуры; 
6 понимать и объяснять различия между обоснованием терми- на «личность» в быту, в контексте 

культуры и творчества; 
6 знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источ- никах в культуре . 

Тема 18 . Духовный мир человека.Человек — творец культуры 
6Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы 

ихприменимости; 
6 осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 
6 обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных ценностей человека; 
6 доказывать детерминированность творчества культурой свое- го этноса; 

6 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.Тема 19 . Личность и духовно-

нравственныеценности 

6 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нрав- ственности в жизни человека; 
6 обосновывать происхождение духовных ценностей, понима- ние идеалов добра и зла; 
6 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосер- дие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким» . 

тематический блок 4. «культурное единство россии» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность 

6 Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 
уметь выделять их сущ- 

ностные черты; 

6 иметь представление о значении и функциях изучения исто- рии; 
6 осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса . Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой . Обосновывать важ- ность 
изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота . 

Тема 21 . Литература как язык культуры 

6 Знать и понимать отличия литературы от других видов худо- жественного творчества; 
6 рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные 

средства литературного языка; 
6 обосновывать и доказывать важность литературы как куль-  турного явления, как формы 

трансляции культурных ценно- 

стей; 
6 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных 

произведениях . 

Тема 22 . Взаимовлияние культур 
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6Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как 
формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеаловобщества; 

6 понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
6 знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общих духовно-нравственных ценностей . 

Тема 23 .  Духовно-нравственные  
ценностироссийскогонарода6Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-
нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свобо-ды человека, патриотизм, 

гражданственность,служениеОт-ечествуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравствен-ные 
идеалы, крепкая семья, созидательныйтруд,приоритетдуховного над материальным, 

гуманизм,милосердие,спра-ведливость, коллективизм, взаимопомощь,историческаяпа-мять и  
преемственность  поколений,  единство народов Россиис опорой на культурные и исторические 

особенностироссий- 

ского народа: 
6 осознавать духовно-нравственные ценности в  качестве  базо-вых общегражданских  ценностей  

российского  общества  и уметь доказывать это. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие 
6 Понимать принципы федеративного устройства России и кон- цепт «полиэтничность»; 
6 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционнопроживают; 
6 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональ- ный народ Российской 

Федерации», «государствообразую- щий народ», «титульныйэтнос»; 
6 понимать ценность многообразия культурных укладов наро- дов Российской Федерации; 
6 демонстрировать готовность к сохранению межнационально- го и межрелигиозного согласия в 

России; 
6 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 
 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России 
6Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 
6 устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

6 различать основные типы праздников; 
6 уметь рассказывать о праздничных традициях народов Рос- сии и собственной семьи; 
6 анализировать связь праздников и истории, культуры наро- дов России; 

6 понимать основной смысл семейных праздников: 
6 определять нравственный смысл праздников народов России;6 осознавать значение 

праздников как элементов культурнойпамяти народов России, как воплощение духовно-
нравствен- 

ных идеалов . 

 

Тема 26 . Памятники архитектуры народов России 
6 Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основ- ные типы памятников архитектуры 

и проследить связь меж- ду их структурой и особенностями культуры и этапами исто- рического 
развития; 

6 понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяй- ственной деятельности; 
6 осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 
6 осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенно- стями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

6 устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 
истории и культуры; 

6 иметь представление о нравственном и научном смысле кра- еведческой работы . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России 
6 Знать и понимать отличия музыки от других видов художе- ственного творчества, рассказывать 

об особенностях музы- кального повествования, выделять простые выразительные средства 
музыкального языка; 

6 обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- го явления, как формы трансляции 
культурных ценностей; 

6 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 
произведений; 

6 знать основные темы музыкального творчества народов Рос- сии, народные инструменты 
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Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 
6Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 
искусства; 

6 уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 
6 обосновывать и доказывать важность изобразительного ис- кусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 
6 находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 
6 знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России 
6 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосно- вывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 
6 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 
6 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории 

народа и его ценностей, морали и нравственности; 
6 знать, что такое национальная литература и каковы её вы- разительные средства; 
6 оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда,  дом 

6 Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и при- родными условиями проживания 
народа на примерах из 

истории и культуры своего региона; 
6 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и раз- вития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этни- ческих традиций, многообразия культур; 
6 уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты вза- имодействия между людьми разной 

этнической, религиозной 

и гражданской идентичности на доступном для шестикласс- ников уровне (с учётом их 

возрастных особенностей); 

6 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 
сострадание, милосердие, лю- 

бовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего 

края . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие) 
6Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 
6 понимать, что такое культурная карта народов России; 

6 описывать отдельные области культурной карты в  соответ- ствии с ихособенностями . 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России 
6 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориаль- ного, политического и экономического единства; 
6 понимать и доказывать важность и преимущества этого един- ства перед требованиями 

национального самоопределения от- дельных этносов . 

6 класс 

тематический блок 1. «культура как социальность» 

Тема 1 . Мир культуры: его структура 
6 Знать и уметь объяснить структуру культуры как социально- го явления; 
6 понимать специфику социальных явлений, их ключевые от- личия от природных явлений; 
6 уметь доказывать связь между этапом развития материаль- ной культуры и социальной 

структурой общества, их взаи- мосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; 
6 понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических процессов; 

6 уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития социума . 
 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов 

6Характеризовать административно-территориальное деление России; 
6 знать количество регионов, различать субъекты и федераль- ные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 
6 понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 
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государстве, важность сохране- ния исторической памяти отдельных этносов; 
6 объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне за- висимости от его принадлежности к 

тому или иному народу; 
6 понимать ценность многообразия культурных укладов наро- дов Российской Федерации; 
6 демонстрировать готовность к сохранению межнационально- го и межрелигиозного согласия в 

России; 
6 характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство нашей 

многонациональной Ро- дины . 

Тема 3 . История быта как история культуры 

6 Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характе- ризовать его типы; 
6 понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 
6 находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в 

конкретных климатиче- ских, географических и культурно-исторических условиях . 

Тема 4 . Прогресс: технический и социальный 
6 Знать, что такое труд, производительность труда и разделе- ние труда, характеризовать их роль и 

значение в истории и современном обществе; 
6 осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 
6 демонстрировать понимание роли обслуживающего труда,  его социальной и духовно-

нравственнойважности; 
6 понимать взаимосвязи между механизацией домашнего тру- да и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 
6осознавать  и  обосновывать  влияние  технологий  на  культуру   и ценности общества. 

Тема 5 . Образование в культуре народов России 

6Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 
развития; 

6 понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их за- висимость от процесса познания; 
6 понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных 

процессах; 
6 обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 
6 характеризовать образование как часть процесса формирова- ния духовно-нравственных 

ориентировчеловека . 

Тема 6 . Права и обязанности человека 

6 Знать термины «права человека», «естественные права чело- века», «правовая культура»: 
6 характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 
6 понимать и обосновывать важность прав человека как при- вилегии и обязанности человека; 

6 понимать необходимость соблюдения прав человека; 
6 понимать и уметь объяснить необходимость сохранения па- ритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 
6 приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России . 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимо- действие 

6Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», 
«атеизм», «свободомыслие»; 

6 характеризовать основные культурообразующие конфессии; 
6 знать и уметь объяснять роль религии в истории и на совре- менном этапе общественного 

развития; 
6 понимать и обосновывать роль религий как источника куль- турного развития общества . 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое за- нятие) 

6 Характеризовать основные процессы, протекающие в совре- менном обществе, его духовно-
нравственные ориентиры; 

6 понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 
целом для сохранения соци- ально-экономического благополучия; 

6 называть и характеризовать основные источники этого про-цесса; уметь доказывать теоретические 
положения, выдвину- 
тыеранеенапримерахизисторииикультурыРоссии.тематическийблок2.«человекиегоотражениевкультур
е» 

Тема 9 . Духовно-нравственный облик и идеал человека 
6Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека; 
6 осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 
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нравственными ценностями; 
6 понимать различия между этикой и этикетом и их взаимос- вязь; 
6 обосновывать и доказывать ценность свободы как залога бла-гополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту  и роли в общественныхпроцессах; 
6 характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 
6 понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 
6 приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России . 

Тема 10 . Взросление человека в культуре народов России 

6 Понимать различие между процессами антропогенеза и ан- тропосоциогенеза; 
6 характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного раз- вития и существования на каждом из этапов; 
6 обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 
6 знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятель- ности, её роли в развитии личности, во 

взаимодействии с другими людьми . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности 

6Характеризовать нравственный потенциал религии; 
6 знать и уметь излагать нравственные принципы государство- образующих конфессий России; 
6 знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 
6 уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для современного 

общества . 

Тема 12 . Наука как источник знания о человеке 
6Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 
6 определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 

6 характеризовать понятие «культура» как процесс самопозна- ния общества, как его внутреннюю 
самоактуализацию; 

6 осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гу- манитарного знания . 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры 

6Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 
6 понимать особенности этики как науки; 

6 объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России и 
соотносить их с личным 

опытом; 
6 обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия общества и 

личности . 

Тема 14 . Самопознание (практическое занятие) 

6 Характеризовать понятия «самопознание», «автобиогра- фия», «автопортрет», «рефлексия»; 
6 уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «цен- ности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для об- учающихся уровне; 

6 доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения . 

тематический блок 3. «человек как член общества» 

Тема 15 . Труд делает человека человеком 
6Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 
6 соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономиче- ское благополучие»; 
6 объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пони- мать важность и уметь обосновать 

необходимость их преодо- ления для самого себя; 
6 оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 
6 осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, тру-

довыхподвигов,социальнойответственностизасвойтруд; 
6объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

6 знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», 
«подвиг труда», «ответ- 

ственность», с другой стороны, а  также  «общественная  оцен-ка труда». 
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Тема 16 . Подвиг: как узнать героя? 

6 Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопо- жертвование»; 
6 понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

6 уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 
6 знать и называть героев современного общества и историче- ских личностей; 
6 обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдоге- роизм» через значимость для общества 

и понимание послед- ствий . 

Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовли- яние 

6Характеризовать понятие «социальные отношения»; 
6 понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному 

развитию; 
6 осознавать роль малых и больших социальных групп в нрав- ственном состоянии личности; 

6  обосновывать  понятия  «дружба»,  «предательство»,«честь», 
«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры 
и литературы; 

6 обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том 
числе благотворительно- сти; 

6 понимать и характеризовать понятие «этика предпринима- тельства» в социальном аспекте . 

Тема 18 . Проблемы  современного  общества  как  отражение  его духовно-

нравственногосамосознания 

6 Характеризовать понятие «социальные проблемы современ- ного общества» как многостороннее 
явление, в том числе об- 

условленное несовершенством духовно-нравственных идеа- лов и ценностей; 

6 приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоци- альная семья», «сиротство»; знать и 
уметь обосновывать пу- 

ти преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

6 обосновывать важность понимания роли государства в прео- долении этих проблем, а также 
необходимость помощи в пре- 

одолении этих состояний со стороны общества . 

Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

6 Характеризовать понятия «благотворительность», «меценат- ство», «милосердие», 
«волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «обществен- ные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

6 анализировать и выявлять общие черты традиций благотво- рительности, милосердия, 
добровольной помощи, взаимовы- 

ручки у представителей разных этносов и религий; 
6 уметь самостоятельно находить информацию о благотвори- тельных, волонтёрских и социальных 

проектах в регионе  сво- его проживания. 

Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов 

России 

6Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных ценностей 
российского народа; 

6 находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном наследии народов 
России; 

6 знать и понимать важность гуманизма для формирования вы- соконравственной личности, 
государственной политики, вза- имоотношений в обществе; 

6 находить и объяснять гуманистические проявления в совре- менной культуре . 

Тема 21 . Социальные профессии; их важность  для  сохране-  ния духовно-нравственного 

обликаобщества 

6 Характеризовать понятия «социальные профессии», «помо- гающие профессии»; 
6 иметь представление о духовно-нравственных качествах, не- обходимых представителям 

социальных профессий; 
6 осознавать и обосновывать ответственность личности при вы- боре социальных профессий; 
6 приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точку 

зрения . 
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Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории . Благотво- рительность как нравственный долг 

6 Характеризовать понятие «благотворительность» и его эво- люцию в истории России; 
6 доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для духовно-

нравственного развития личности самого мецената; 
6 характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни общества; 
6 приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

6 понимать смысл внеэкономической благотворительности: во- лонтёрской деятельности, 
аргументированно объяснять её важность . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России . Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества 

6Характеризовать понятие «наука»; 
6 уметь аргументированно обосновывать важность науки в со- временном обществе, прослеживать 

её связь с научно-техни- 

ческим и социальным прогрессом; 
6 называть имена выдающихся учёных России; 

6 обосновывать важность понимания истории науки, получе- ния и обоснования научного знания; 
6 характеризовать и доказывать важность науки для благопо- лучия общества, страны и 

государства; 
6 обосновывать важность морали и нравственности в науке,  её роль и вклад в доказательство этих 

понятий . 

Тема 24 . Моя профессия (практическое занятие) 
6 Характеризовать понятие «профессия», предполагать харак- тер и цель труда в определённой 

профессии; 
6 обосновывать преимущества выбранной профессии, характе- ризовать её вклад в общество; называть  

духовно-нравствен-  ныекачествачеловека,необходимыевэтомвидетруда. 

тематический блок 4. «родина и патриотизм» 

Тема 25 . Гражданин 

6 Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяс- нять их взаимосвязь; 
6 понимать духовно-нравственный характер патриотизма, цен- ностей гражданского самосознания; 
6 понимать и уметь обосновывать нравственные качества граж- данина . 

Тема 26 . Патриотизм 
6Характеризовать понятие «патриотизм»; 

6 приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 
6 различать истинный и ложный патриотизм через ориентиро- ванность на ценности 

толерантности, уважения к другим на- родам, их истории и культуре; 
6 уметь обосновывать важность патриотизма . Тема  27 .  Защита  Родины:  подвиг  

или долг? 

6Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

6 доказывать важность сохранения мира и согласия; 
6 обосновывать роль защиты Отечества, её важность для граж- данина; 
6 понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, на- уке, культуре; 
6 характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «до- блесть»; обосновывать их важность, 

приводить примеры их проявлений . 

Тема 28 . Государство . Россия — наша родина 
6Характеризовать понятие «государство»; 

6 уметь выделять и формулировать основные особенности Рос- сийского государства с опорой на 
исторические факты и ду- 

ховно-нравственные ценности; 
6 хаактеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека; 
6 характеризовать понятие «гражданская идентичность», соот- носить это понятие с необходимыми 

нравственными каче- ствами человека . 

Тема 29 .  Гражданская  идентичность (практическоезанятие)6 Охарактеризовать свою 
гражданскую идентичность,еёсо-ставляющие: этническую, религиозную, гендернуюидентич- 

ности; 
6 обосновывать важность духовно-нравственных качеств граж- данина, указывать их источники . 
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Тема 30 . Моя школа и мой класс (практическое занятие) 
6Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 
6 находить примеры добрых дел в реальности и уметь адапти- ровать их к потребностям класса . 

Тема 31 . Человек: какой он? (практическоезанятие) 

6 Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравствен- ный идеал; 
6 приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

6 формулировать свой идеал  человека  и  нравственные  каче-ства, которые емуприсущи . 

Тема 32 . Человек и культура (проект) 
6 Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;6 уметь описать в выбранном 
направлении с помощью извест-ных примеров образ человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

6 показать взаимосвязь человека и культуры черезих взаимов- лияние; 
6 характеризовать основные признаки понятия «человек» с  опорой на исторические и культурные 

примеры, их осмысле- ние и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения должна быть основана на по- нятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспе- чивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся . Принципы оценки следующие . 

1 . Личностные компетенции обучающихся не подлежат не- посредственной оценке, не являются 

непосредственным основа- нием оценки как итогового, так и промежуточного уровня ду- ховно-

нравственного развития детей, не являются непосред- ственным основанием при оценке качества 

образования . 

2 . Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив- ности 

педагогических действий с целью их дальнейшей опти- мизации; проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодей- ствия в социуме 

(классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие 

тра- диционные ценности как опорные элементы ценностных ориен- таций обучающихся . 

3 . При этом непосредственное оценивание остаётся прерога- тивной образовательного 

учреждения с учётом обозначенных в программе предметных, личностных и метапредметных 

резуль- татов . 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (34ч) 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс 

«Основы духовно-

нравственной куль- 

туры народов России»? 

Формирование и 

закрепле- ние 

гражданского единства . 

Родина и Отечество . 

Тради- ционные ценности 

и ролевые модели . 

Традиционная  се- мья . 

Всеобщий характер мо- 

рали и нравственности . 

Рус- ский язык и единое 

культур- ное 

пространство . Риски и 

угрозы духовно-

нравствен- ной культуре 

народовРоссии 

Формировать представление 

об особенностях курса 

««Основы духов- но-

нравственной культуры 

народов России» . 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Вести самостоятельную работу 

с учебником 

2 Наш дом — Россия Россия —  

многонациональ-ная 

страна . Многонацио- 

нальный народ 

Российской Федерации . 

Россия как об- щий дом . 

Дружбанародов 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Формировать представление о 

необ-ходимости и важности 

межнациональ- ного и 

межрелигиозного сотрудниче- 

ства, взаимодействия . 



 

 

   Выполнять задания на  

понимание  и разграничение 

понятий покурсу 

3 Язык и история Что такое язык? Как в 

языке народа отражается 

его исто- рия? Язык как 

инструмент культуры . 

Важность комму- 

никации между людьми . 

Языки народов мира, их 

вза- имосвязь 

Формировать представления о 

языке как носителе духовно-

нравственных смыслов 

культуры. 

Понимать особенности 

коммуника- тивной роли языка . 

Слушать и анализировать 

выступле- ния 

одноклассников, отбирать и 

сравнивать учебный материал 

по не- скольким источникам 

4 Русский язык — язык 

обще- ния и язык 

возможностей 

Русский язык — основа 

рос-сийской культуры . 

Как скла- дывался 

русский язык: вклад 

народов России в его 

разви- тие . Русский язык 

как культу- 

рообразующий проект и 

язык межнационального 

общения . Важность 

общего языка для всех 

народов России . 

Возмож- ности, которые 

даёт русский язык 

Формировать представление о 

рус- ском языке как языке 

межнациональ- ного общения . 

Слушать объяснения учителя, 

стара- ясь выделить главное . 

Объяснять наблюдаемые в 

практике изучения языка 

явления 

5 Истоки родной культуры Что такое культура 

.Культу- ра и природа .  

Роль  культуры в жизни 

общества . Многооб- 

разие культур иего 

Формировать представление  о  

том, что такое культура, об  

общих  чертах в культуре 

разных народов. 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  причины . Единство 

культур- ного пространства 

России 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 

урока. 

Выполнять задания на  

понимание  и разграничение 

понятий потеме 

6 Материальная культура Материальная культура: 

ар- хитектура, одежда, 

пища, транспорт, техника 

. Связь между 

материальной культу- рой 

и духовно-нравственны- 

ми ценностями общества 

Формировать представление о 

тради- ционных укладах жизни 

разных наро- дов . 

Слушать и анализировать 

выступле- ния одноклассников 

. 

Работать с учебником, 

анализиро- вать проблемные 

ситуации 

7 Духовная культура Духовно-нравственная 

куль- тура . Искусство, 

наука, ду- ховность . 

Мораль, нравствен- 

ность, ценности . 

Художе- ственное 

осмысление мира . 

Символ и знак . Духовная 

культура как реализация 

ценностей 

Формировать представление о 

духов- ной культуре разных 

народов . 

Понимать взаимосвязь между 

прояв- лениями материальной 

и духовной культуры . 

Выполнять задания на 

понимание и разграничение 

понятий по теме. 

Учиться работать с текстом и 

зри- тельным рядом учебника 

4
2
 



 

 

8 Культура и религия Религия и культура . Что 

такое религия, её роль в 

жизни об- щества и 

человека . Государ- 

ствообразующие религии 

Рос- сии . Единство 

ценностей в религиях 

России 

Формировать представление 

о поня- тии «религия», 

понимать и уметь объяснять, 

в чём заключается связь 

культуры и религии . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с научно-

популярной литерату- рой по 

теме 

9 Культура и образование Зачем нужно учиться? 

Куль- тура как способ 

получения нужных 

знаний . Образование как 

ключ к социализации и 

духовно-нравственному 

раз- витию человека 

Понимать смысл понятия 

«образова- ние», уметь 

объяснять важность и не- 

обходимостьобразованиядляобщ

ества. Слушать объяснения 

учителя, отби- рать и 

сравнивать учебные материа- 

лы потеме 

1

0 

Многообразие культур 

Рос-сии  

(практическое  заня- 

тие) 

Единство культур 

народов России . Что 

значит быть культурным 

человеком? Зна- ние о 

культуре народов Рос- 

сии 

Отбирать материал по 

нескольким источникам, 

готовить доклады, ра- ботать 

с научно-популярной литера- 

турой . 

Слушать выступления 

одноклассни- ков 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-

нравственные ценности» 

1

1 

Семья — хранитель 

духов- ных ценностей 

Семья — базовый 

элемент 

общества.Семейные 

ценно- сти, традиции и 

культура . 

Помощьсиротамкакдухо

вно- нравственный 

долгчеловека 

Понимать, что такое семья, 

форми- ровать 

представление о взаимосвя- 

зях между типом культуры и 

особен- ностями семейного 

уклада у разных народов . 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   Понимать значение термина 

«поко- ление» . 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи 

1

2 

Родина начинается с 

семьи 

История семьи как часть 

истории народа, 

государства, 

человечества . Как 

связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и 

Отечество? 

Понимать и объяснять, как и 

почему 

историякаждойсемьитесносвяз

анас историей страны, народа. 

Слушать объяснения 

учителя, раз-граничивать 

понятия по теме,систе- 

матизировать 

учебныйматериал 

1

3 

Традиции семейного 

воспи- тания в России 

Семейные традиции 

народов России . 

Межнациональные семьи 

. Семейное воспитание 

как трансляция 

ценностей 

Понимать и объяснять, что 

такое традиция, уметь 

рассказывать о тра-

дицияхсвоейсемьи,семейныхт

ради- циях своего народа и 

других народов России. 

Уметь объяснять и 

разграничивать основные 

понятия по теме.Просма- 

тривать и анализировать 

учебные фильмы, работать с 

раздаточным материалом 

1

4 

Образ семьи в культуре 

на- родов России 

Произведения устного 

поэти- ческого 

творчества (сказки, 

поговорки  и  т .   д .)   о  

семье и семейных 

обязанностях . 

Знать основные фольклорные 

сюже- ты о семье, семейных 

ценностях . 

Знать и понимать морально-

нрав- ственное значение семьи . 
4
4
 



 

 

  Семья в литературе и 

произ- ведениях разных 

видов ис- кусства 

Работать с научно-

популярнойлите-ратурой, 

просматривать и анализи- 

ровать учебные фильмы, 

система- тизировать 

учебныйматериал 

1

5 

Труд в истории семьи Социальные роли в 

истории семьи . Роль 

домашнего тру-  да . Роль  

нравственных  норм  в 

благополучиисемьи 

Понимать, что такое 

«семейный труд», сознавать и 

характеризовать важного 

общего семейного труда для 

укрепления целостности 

семьи. 

Слушать объяснения 

учителя, само-стоятельно 

работать с учебником 

1

6 

Семья в современном 

мире 

(практическое 

занятие) 

Рассказ о своей семье (с 

ис- пользованием 

фотографий, книг, писем 

и др .) . Семейное древо . 

Семейные традиции 

Понимать, почему важно 

изучать и 

хранитьисториюсвоейсемьи,пе

реда-вать её следующим 

поколениям. 

Готовить доклад, сообщение; 

созда- вать семейное древо; 

отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное 

богатство личности» 

1

7 

Личность — общество 

— культура 

Что делает человека 

челове-ком? Почему 

человек не мо-жет жить 

вне общества . Связь 

между обществом и 

культу- рой как 

реализация духовно- 

нравственныхценностей 

Знать, что такое гуманизм, 

пони-мать, что делает 

человекачеловеком 

икакиепроявлениялюдейможн

она- звать гуманными. 

Работать с научно-

популярнойлите-ратурой, 

уметь разграничивать по- 

нятия, осваивать смысловое 

чтение (решать 

текстовыезадачи) 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1

8 

Духовный мир 

человека.Че- ловек — 

творец культуры 

Культура как духовный 

мир человека . Мораль . 

Нрав- ственность . 

Патриотизм . Ре- 

ализация ценностей в 

куль- туре . 

Творчество: что это 

такое? Границы 

творчества . Тради- ции и 

новации в культуре . 

Границы культур . 

Созида- тельный труд . 

Важность тру- да как 

творческой деятельно- 

сти, как реализации 

Понимать и объяснять 

значение  сло-ва «человек» в 

контексте духовно- 

нравственной культуры. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, уметь понимать 

и разграничивать основные 

понятия по теме 

1

9 

Личность и духовно-

нрав- ственные ценности 

Мораль и нравственность 

в жизни человека . 

Взаимопо- мощь, 

сострадание, милосер- 

дие, любовь, дружба, 

коллек- тивизм,  

патриотизм,   любовь 

кблизким 

Понимать и объяснять, что 

такое мораль и нравственность, 

любовь к близким. 

Показывать на примерах 

важность таких ценностей как 

взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь, дружба и 

др. 

Разграничивать и 

определять основ-ные 

понятия, решать 

текстовыезада- чи, работать 

сучебником 
4
6
 



 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство 

России» 

20 Историческая память 

как духовно-

нравственная цен- 

ность 

Что такое история и 

почему она важна? 

История семьи — часть 

истории народа, госу- 

дарства, человечества . 

Важ- ность 

исторической памяти, 

недопустимость её 

фальси- фикации . 

Преемственность 

поколений 

Объяснять смысл термина 

«исто- рия», понимать 

важность изучения истории . 

Понимать и объяснять, что 

такое историческая память, 

как история каждой семьи 

связана с историей страны. 

Работать с учебником, 

выделять и определять 

основные понятия, слу- шать 

и анализировать выступления 

одноклассников 

2

1 

Литература как язык 

куль- туры 

Литература как 

художествен-ное 

осмысление действитель- 

ности . От сказки к 

роману . Зачем нужны 

литературные 

произведения? 

Внутренний мир 

человека и его духов-

ность 

Пониматьособенности  

литературы, её отличия от 

других видов художе-

ственноготворчества. 

Объяснять средства выражения 

ду-ховного мира человека, его 

морали и нравственности в 

произведениях лите- ратуры . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с художественной 

литературой, изучать и 

анализировать источники 

22 Взаимовлияние культур Взаимодействие культур 

. Межпоколенная и 

межкуль- турная 

трансляция . Обмен 

Иметь представление о 

значении терминов 

«взаимодействие культур», 

«культурный обмен» . 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  ценностными 

установками и идеями . 

Примеры межкуль- 

турной коммуникации 

как способ формирования 

общих духовно-

нравственных цен- ностей 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 

культурного наследия . 

Слушать объяснения 

учителя, пони- мать и 

разграничивать понятия, от- 

бирать и сравнивать 

материал по нескольким 

источникам 

3 Духовно-нравственные 

цен- ности российского 

народа 

Жизнь, достоинство, 

права и свободы 

человека, патрио- тизм, 

гражданственность, слу- 

жение Отечеству и 

ответствен- ность за его 

судьбу, высокие 

нравственные идеалы, 

креп- кая семья, 

созидательный труд, 

приоритетдуховного над 

материальным, 

гуманизм, милосердие, 

справедливость, 

коллективизм, 

взаимопомощь, 

историческая память и 

преем- ственность 

поколений, един- ство 

народовРоссии 

Уметь объяснять значение 

основных понятий, 

отражающих духовно-нрав- 

ственные ценности . 

Осознавать их и защищать  в  

каче-стве базовых 

общегражданских ценно- стей 

российского общества. 

Слушать объяснения учителя, 

рабо-

татьсучебником(смысловоеч

тение) 

24 Регионы России: 

культурное 

многообразие 

Исторические и 

социальные причины 

культурного разноо- 

бразия . Каждый регион 

уни- кален . 

Понимать принципы 

федеративного устройства 

России, объяснять поня-тие 

«полиэтничность». 

4
8
 



 

 

  Малая Родина — часть 

обще- го Отечества 

Понимать ценность 

многообразия 

культурныхукладовнародовРо

ссии.Уметь рассказывать о 

культурном своеобразии своей 

малой родины. 

Слушать и анализировать 

выступле- ния 

одноклассников, работать с 

ис- точниками 

25 Праздники в культуре 

наро- дов России 

Что такое праздник? 

Почему праздники важны 

. Празд- ничные традиции 

в России . Народные 

праздники как па- мять 

культуры, как воплоще- 

ние духовно-

нравственных идеалов 

Понимать и объяснять, что 

такое 

«народный праздник» . 

Уметь рассказывать о 

праздничных 

традицияхразныхнародовисво

ейсе-мьи. 

Понимать и объяснять 

нравствен- ный смысл 

народного праздника . 

Работать с учебником, 

просматри- вать и 

анализировать учебные 

фильмы 

26 Памятники в культуре 

наро- дов России 

Памятники как часть 

культу- ры: исторические, 

художе- ственные, 

архитектурные . 

Культура как память . 

Музеи . Храмы . Дворцы . 

Историче- ские здания 

как свидетели истории . 

Архитектура и ду- ховно-

нравственные ценно- сти 

народовРоссии 

Устанавливать связь между 

истори- ей памятника и 

историей края . 

Характеризовать памятники 

исто- рии и культуры . 

Понимать нравственный и 

научный смысл краеведческой 

работы. 

Слушать объяснения учителя, 

рабо-татьс научно-

популярной литерату- рой, 

просматривать и  анализиро- 

вать учебныефильмы 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

2

7 

Музыкальная культура 

на- родов России 

Музыка . Музыкальные 

про- изведения . Музыка 

как фор- ма выражения 

эмоциональ- ных связей 

между людьми . 

Народные

 инструмент

ы . История народа в его  

музыке иинструментах 

Понимать особенности музыки 

как вида искусства. 

Знать и называть основные 

темы музыкального творчества 

народов России, понимать, как 

история наро-да отражается в 

егомузыке . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо-татьс научно-

популярной литерату- рой, 

просматривать и  анализиро- 

вать учебныефильмы 

28 Изобразительное 

искусство народов 

России 

Художественная 

реальность . Скульптура: 

от религиозных сюжетов 

к современному ис- 

кусству . Храмовые 

росписи и фольклорные 

орнаменты . Живопись, 

графика . Выдаю- щиеся 

художники разных на- 

родов России 

Понимать и объяснять 

особенности изобразительного 

искусства как вида 

художественного творчества. 

Понимать и обосновывать 

важность искусства как формы 

трансляции культурных 

ценностей. 

Знать и называть основные 

темы ис- кусства народов 

России . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо-татьс научно-

популярной литерату- рой, 

просматривать и  анализиро- 

вать учебныефильмы 

29 Фольклор и литература 

на- родов России 

Пословицы и

 поговорки.Э

пос и сказка . Фольклор 

как 

Понимать, что такое 

национальная литература. 
5
0
 



 

 

  отражение истории 

народа и его ценностей, 

морали и нравственности 

. Националь- ная 

литература . Богатство 

культуры народа вего 

лите- ратуре 

Объяснять и показывать на 

приме-рах, как произведения 

фольклораот- 

ражаютисториюнарода,егодух

овно- нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать 

материал из нескольким 

источникам, решать тек-

стовые задачи, слушать и 

анализиро- вать выступления 

одноклассников 

30 Бытовые традиции 

народов России: пища, 

одежда, дом 

(практическое 
занятие) 

Рассказ о бытовых 

традици-  ях своей семьи, 

народа, реги- она . Доклад 

с использовани- ем 

разнообразного зритель- 

ного ряда и  других 

источников 

Отбирать и сравнивать 

учебный ма-териал по 

нескольким источникам, 

решать текстовые задачи, 

слушать и анализировать 

выступления одно- 

классников, работать 

снаучно-попу- 

лярнойлитературой 

3

1 

Культурная карта России 

(практическое 

занятие) 

География культур 

России.Россия как  

культурная  кар-  та . 

Описание регионов в 

соот- ветствии с 

ихособенностями 

Отбирать и сравнивать 

несколько источников, 

решать текстовые зада- чи, 

слушать и анализировать 

высту- пления 

одноклассников, работать с 

научно-популярной 

литературой 

32 Единство страны — 

залог будущего России 

Россия — единая 

страна.Русский мир . 

Общая исто- рия, 

сходство культурных 

традиций, единые 

духовно- нравственные 

ценности наро- дов 

России 

Понимать и объяснять 

значение об- щих элементов и 

черт в культуре раз- ных 

народов России для 

обоснования её культурного, 

экономического един- ства . 

Слушатьобъясненияучителя,

систе-матизировать 

учебныйматериал 
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6 класс (34ч) 

 

№ Тема Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

 Тематический блок 1. «Культура как 

социальность» 

1 Мир культуры: его 

структу- ра 

Культура как форма 

социаль- ного 

взаимодействия . Связь 

между миром 

материальной культуры и 

социальной структурой 

общества . Рассто- яние и 

образ жизни людей . 

Научно-технический про- 

гресс как один из 

источников 

формирования 

социального 

обликаобщества 

Понимать специфику 

социальных явлений, их 

отличия от мира приро- ды . 

Уметь объяснять взаимосвязь 

мате- риальной культуры с 

духовно-нрав- ственным 

состоянием общества . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с учебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 

2 Культура России: 

многооб- разие регионов 

Территория России 

.Народы, живущие в ней . 

Проблемы культурного   

взаимодействия в 

обществе с 

многообразием культур . 

Сохранение и под- 

держка принципов 

толерант- ности и 

уважения ко всем 

культурам народовРоссии 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 

исторической памяти раз- ных 

народов, культурных традиций 

разных регионов России . 

Характеризовать духовную  

культу-ру народов России как 

общее достоя- ние нашей 

Родины. 

Работать с картой регионов, 

разгра- ничивать понятия по 

теме, слушать объяснения 

учителя 
5
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3 История быта как 

история культуры 

Домашнее хозяйство и 

его ти- пы . 

Хозяйственная деятель- 

ность народов России в 

раз- ные исторические 

периоды . Многообразие

 культурн

ых укладов как результат 

исто- рического развития 

народов России 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь хозяйственной 

деятельности, быта лю-

дейсисториейнарода,климатом

,гео- 

графическимиусловиямиегож

изни. Работать с учебником, 

а также на- учно-популярной 

литературой; про- сматривать 

и анализировать учеб- 

ныефильмы 

4 Прогресс: технический и 

со- циальный 

Производительность 

труда.Разделение труда . 

Обслужи- вающий  и  

производящий труд . 

Домашний труд и его 

механизация . Что такое 

тех- нологии и как они 

влияют на культуру и 

ценности обще- ства? 

Понимать и объяснять, что 

такое труд, разделение труда, 

какова роль 

трудависторииисовременномо

бще-стве. 

Работать с учебником, 

научно-попу- лярной 

литературой; решать про- 

блемные задачи, 

анализировать и 

разграничивать понятий 

5 Образование в культуре 

на- родов России 

Представление об 

основных этапах в 

истории образования . 

Ценность знания . 

Социаль- ная 

обусловленность различ- 

ных видов образования . 

Важность образования 

для современного мира . 

Образо- вание как 

трансляция куль- турных 

смыслов, как способ 

передачи ценностей 

Понимать и объяснять 

важность об- разования в 

современном мире и цен- ность 

знаний . 

Понимать, что образование —  

важ-ная часть процесса 

формирования ду- ховно-

нравственных ориентиров чело- 

века. 

Слушать объяснения учителя, 

реф- лексиовать собственный 

опыт, раз- граничивать 

понятия 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

6 Права и обязанности 

челове- ка 

Права и обязанности 

челове- ка в культурной 

традиции народов России 

. 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

обозначенные в 

Конституции 

Российской Фе- дерации 

Понимать и объяснять, в чём 

заклю-

чаетсясмыслпонятий«правачел

ове- ка», правовая культура» и 

др. 

Понимать необходимость 

соблюде-ния прав и 

обязанностейчеловека . 

Слушать и анализировать 

выступле- ния одноклассников, 

работать с тек- стом учебника и 

с источниками 

7 Общество и религия: 

духов- но-нравственное 

взаимодей- ствие 

Мир религий в истории 

.Ре- лигии народов 

России сегод- ня .   

Государствообразующие 

и традиционные религии 

как источник духовно-

нравствен- ныхценностей 

Понимать и объяснять смысл 

поня- тий «религия», «атеизм» 

и др . 

Знать названия традиционных 

рели-гий России, уметь  

объяснять  их  роль в истории и 

на современном этапе раз- 

вития общества. 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать текстовые задачи 

8 Современный мир: 

самое важное 

(практическое заня- 

тие) 

Современное общество: 

его портрет . Проект: 

описание самых важных 

черт совре- менного 

общества с точки зрения 

материальной и ду- 

ховной культуры народов 

России 

Понимать, в чём заключаются 

основ-ные духовно-

нравственныеориентиры 

современного общества . 

Подготовить проект (или 

доклад, со- общение); 

работать с научно-попу- 

лярной литературой, 

разграничивать и 

систематизировать понятия 

5
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Тематический блок 2. «Человек и его 

отражение в культуре» 

9 Каким должен быть 

чело- век? Духовно- 

нравственный облик и 

идеал человека 

Мораль, нравственность, 

эти- ка, этикет в  

культурах  наро- дов 

России . Право и 

равенство в правах . 

Свобода как цен- ность . 

Долг как её ограниче- ние 

. Общество как регулятор 

свободы . Свойства и 

качества человека, его 

образ в культуре народов 

России, единство че- 

ловеческих качеств . 

Единство духовнойжизни 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь таких понятий, 

как «свобода», ответ-

ственность, право и долг . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с учебником, 

анализировать проблемные 

ситуации 

1

0 

Взросление человека в 

куль- туре народов 

России 

Социальное измерение 

чело- века . Детство, 

взросление, зрелость, 

пожилой возраст . 

Проблема одиночества . 

Необ- ходимость 

развития во взаи- 

модействии с другими 

людь- ми . 

Самостоятельность как 

ценность 

Объяснять важность 

взаимодействия человека и 

общества, негативные эф- 

фекты социальной изоляции . 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи, 

анализиро- вать информацию 

из нескольких ис- точников, 

анализировать собствен- ный 

опыт 

1

1 

Религия как источник 

нрав- ственности 

Религия как источник 

нрав- ственности и 

гуманистиче- ского 

мышления . Нравствен- 

ный идеал человека 

в традиционных религиях 

. Современное общество 

и ре- лигиозный идеал 

человека 

Понимать, какой нравственный 

по- тенциал несут 

традиционные религии России . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с учебником, 

просматривать учебные 

фильмы по теме 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1

2 

Наука как источник  

знания о человеке 

ичеловеческом 

Гуманитарное знание и 

его особенности . 

Культура как 

самопознание . Этика . 

Эсте- тика . Право в 

контексте ду- ховно- 

нравственных ценно- 

стей 

Понимать и объяснять смысл  

поня-тия «гуманитарное 

знание»; осозна- вать, что 

культура помогает человеку 

понимать самого себя. 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с учебником, с 

дополнительной научно-

популярной литературой 

3 Этика и нравственность 

как категории духовной 

культу- ры 

Что такое этика . Добро и 

его проявления в 

реальной жиз- ни . Что 

значит быть нрав- 

ственным . Почему нрав- 

ственностьважна? 

Объяснять понятия «добро» и 

«зло» с помощью примеров из 

истории и культуры народов 

России, соотно- сить эти 

понятия с личным опытом . 

Решать проблемные задачи, 

рабо- тать с учебником, 

рефлексировать собственный 

опыт 

1

4 

Самопознание

 (практи

че- скоезанятие) 

Автобиография и 

автопор-трет: кто я и что  

я  люблю .  Как устроена 

моя жизнь . Вы- 

полнениепроекта 

Уметь соотносить понятия 

«мо- раль», «нравственность» с 

самопозна- нием на доступном 

для возраста детей уровне . 

Формировать представления  

о  са- мом себе; воспитывать 

навыки само- презентации, 

рефлексии; слушать и 

анализировать доклады 

однокласс- ников 

5
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Тематический блок 3. «Человек как член 

общества» 

1

5 

Труд делает человека 

чело- веком 

Что такое труд . 

Важность труда и его 

экономическая стоимость 

. Безделье, лень, 

тунеядство . 

Трудолюбие, подвиг 

труда, ответствен- ность . 

Общественная оценка 

труда 

Осознавать важность труда 

объяс- нять его роль в 

современном обще- стве . 

Понимать и осознавать 

трудолюбие как 

ответственность перед людьми 

и самим собой. 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

1

6 

Подвиг: как узнать 

героя? 

Что такое подвиг 

.Героизм  как 

самопожертвование . Ге- 

роизм на войне . Подвиг 

в мирное время . 

Милосердие, 

взаимопомощь 

Понимать и объяснять 

отличие под- вига на войне и в 

мирное время . 

Знать и называть имена 

героев.Слушать объяснения 

учителя, ре- шать проблемные 

задачи, анализиро- вать тексты 

учебника 

1

7 

Люди в обществе: 

духовно- нравственное 

взаимовлия- ние 

Человек в социальном 

изме- рении . Дружба, 

предатель- ство . 

Коллектив . Личные 

границы Этика 

предприни- мательства . 

Социальная по- мощь 

Понимать    и    объяснять   

понятия 

«дружба»,   «предательство», 

«честь», 

«коллективизм», 

«благотворитель- ность» . 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

о
с
н
о

в
ы

 д
у
х
о
в
н
о

-н
р

а
в
с
т

в
е
н
н

о
й
 к

у
л
ь
т

у
р
ы

 н
а

р
о
д

о
в
 р

о
с
с
и
и

. 
5
—

6
 к

л
а

с
с
ы

 
5
7
 



 

Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

8 Проблемы 

современного об- 

щества как отражение 

его духовно-

нравственного са- 

мосознания 

Бедность . Инвалидность 

. Асоциальная семья . 

Сирот- ство . Отражение 

этих явле- ний в 

культуре общества 

Понимать и объяснять понятия 

«бед-ность», «инвалидность», 

«сиротство» . Предлагать пути 

преодоления про- блем 

современного общества на до- 

ступном для понимания детей 

уровне . Слушать объяснения 

учителя,  ре- шать проблемные 

задачи, анализиро- вать 

текстыучебника 

1

9 

Духовно-нравственные 

ори- ентиры 

социальных отноше- 

ний 

Милосердие . 

Взаимопомощь . 

Социальное служение . 

Бла- готворительность . 

Волонтёр- ство . 

Общественные блага 

Понимать и объяснять понятия 

«ми- лосердие», 

«взаимопомощь», «благо- 

творительность», 

«волонтёрство» . Вы- являть 

общие черты традиций мило- 

сердия, взаимной помощи, 

благо- творительности у 

представителей раз- ных 

народов . 

Слушать объяснения учителя, 

ре- шать проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

20 Гуманизм как 

сущностная 

характеристика 

духовно- нравственной 

культуры на- родов 

России 

Гуманизм . Истоки 

гумани- стического 

мышления . Фило- софия 

гуманизма . Проявле- ния 

гуманизма в историко- 

культурном наследии 

народов России 

Понимать и характеризовать 

поня- тие «гуманизм» как 

источник духов- но-

нравственных ценностей 

народов России . 
5
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   Осознавать важность 

гуманизма для формирования 

личности, построения 

взаимоотношений в обществе. 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с научно-

популярной литерату- рой 

2

1 

Социальные 

профессии; их 

важность для 

сохранения духовно-

нравственного об- лика 

общества 

Социальные

 професси

и: врач, учитель, 

пожарный, полицейский, 

социальный работник 

.Духовно-нрав- ственные 

качества, необходи- мые 

представителям этих 

профессий 

Понимать и объяснять, что 

такое со-циальные профессии 

и почемувыби- 

ратьихнужноособенноответств

енно. Работать с научно-

популярнойлите- ратурой, 

готовить рефераты, слу- 

шать и анализировать 

доклады од- ноклассников 

22 Выдающиеся 

благотворите-ли в 

истории . Благотвори- 

тельность как 

нравственный долг 

Меценаты, философы, 

рели- гиозные лидеры, 

врачи, учё- ные, педагоги 

. Важность ме- ценатства 

для духовно-нрав- 

ственного развития 

личности самого 

мецената и общества в 

целом 

Приводить примеры 

выдающихся благотворителей в 

истории и в совре- менной 

России . 

Работать с научно-

популярнойлите-ратурой, 

анализировать несколько 

источников, 

разграничиватьпонятия 

23 Выдающиеся  учёные  

Рос-сии . Наука как 

источник со- циального 

и духовного про- 

грессаобщества 

Учёные России . Почему 

важ- но помнить 

историю науки . Вклад 

науки в благополучие 

страны . Важность 

морали и нравственности 

в науке, в де- ятельности 

учёных 

Понимать и объяснять, что 

такое на- ука; приводить 

имена выдающихся учёных 

России . 

Работать с научно-

популярнойлите-ратурой, 

анализировать несколько 

источников, 

разграничиватьпонятия 
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Продолжение 

 

№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

24 Моя профессия 

(практиче- ское 

занятие) 

Труд  как   

самореализация, как 

вклад в общество.Рас- 

сказ о своей будущей 

профес- сии 

Обосновывать, какие духовно-

нрав- ственные качества нужны 

для выбран- ной профессии . 

Работать с научно-

популярной лите- ратурой, 

анализировать несколько 

источников, разграничивать 

понятия 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

25 Гражданин Родина и гражданство, 

их взаимосвязь . Что 

делает че- ловека 

гражданином . Нрав- 

ственные качества 

граждани- на 

Характеризовать понятия 

«Роди-на», «гражданство»; 

понимать духов- но-

нравственный смысл 

патриотизма . Слушать 

объяснения учителя, рабо- 

тать с текстомучебника 

26 Патриотизм Патриотизм.Толерантнос

ть . Уважение  к  другим  

народам и их истории . 

Важность па- триотизма 

Приводить примеры 

патриотизма в истории и в 

современном обществе. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, рефлексировать 

собственный опыт 

2

7 

Защита Родины: подвиг 

или долг? 

Война и мир . Роль 

знания в защите Родины 

. Долг граж- данина 

перед обществом . Во- 

енные подвиги . Честь . 

До- блесть 

Характеризовать важность 

сохране- ния мира и согласия 

. 

Приводить примеры военных 

подви-гов; понимать 

особенности защиты че- сти 

Родины в спорте, науке, 

культуре . 

6
0
 



 

 

   
Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с учебником, 

смотреть и ана- лизировать 

учебные фильмы 

28 Государство . 

Россия — наша родина 

Государство как 

объединяю- щее начало . 

Социальная сто- рона 

права  и  государства .  

Что такое закон . Что 

такое Родина? Что такое 

государ-ство? 

Необходимость быть 

гражданином . 

Российская 

гражданскаяидентичност

ь 

Объяснять понятие 

«государство».Уметь выделять 

и характеризовать основные 

особенности Российского го- 

сударства с опорой на духовно-

нрав- ственные ценности . 

Слушать объяснения учителя, 

рабо- тать с текстом учебника, 

с дополни- тельной научно-

популярной литерату- рой 

29 Гражданская 

идентичность 

(практическое 

занятие) 

Какими качествами 

должен обладать 

человек как гражда-нин 

Обосновать важность духовно-

нрав- ственных качеств 

гражданина . 

Работать с источниками, 

опреде- лять понятия, 

подготовить практи- ческую 

работу 

30 Моя школа и мой класс 

(практическое 

занятие) 

Портрет школы или 

класса через добрые дела 

Характеризовать понятие 

«доброе дело» в контексте 

оценки собственных действий, 

их нравственного 

начала.Работать с 

источниками, опреде- лять 

понятия, подготовить практи- 

ческую работу 

о
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№ Тем

а 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

3

1 

Человек: какой он? 

(прак- тическое 

занятие) 

Человек . Его образы в 

куль- туре . Духовность и 

нрав- ственность как 

важнейшие качества 

человека 

Сформулировать свой идеал 

челове- ка, назвать качества, 

ему присущие . Работать с 

источниками, опреде- лять 

понятия, подготовить практи- 

ческую работу 

32 Человек и культура 

(про- ект) 

Итоговый проект: «Что 

зна- чит быть 

человеком?» 

Показать взаимосвязь 

человека и 

культурычерезихвзаимноевли

яние.Характеризовать образ 

человека вы- сокой духовной 

культуры, создавае- мый в 

произведениях искусства. 

Работать с источниками, 

система- тизировать 

понятия, подготовить 

проект 
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2.1.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Для 5-6 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 

и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 
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овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

102 часа: 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). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). 

Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание 

вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном 

или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 

 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство 

и предметная среда жизни людей. 

 

Древние корни народного искусства. 

 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

 

Убранство русской избы. 

 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

 

Декоративные элементы жилой среды. 

 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

 

Народный праздничный костюм. 

 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

 

Народные художественные промыслы. 

 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лён). 

 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 

 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
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Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии. 

 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости 

и объёмности изображения. 

 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций. 

 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
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Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 
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Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 

«по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
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Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его 

учеников: А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
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Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

7 КЛАСС 
 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 
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расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 
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дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1827 

 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.  

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 

Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 
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спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями 

в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние 

на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 
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Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

1)Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2)Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности.  

3)Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной 
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сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4)Эстетическое воспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной 

к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5)Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6)Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

7)Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8)Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 
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создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладение универсальными познавательными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 
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 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 
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дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
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керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
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произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 
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Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
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произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. 

Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, 

«Весна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других 

скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

 

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

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 
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чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать 

о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 

и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 
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современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 

задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского 
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для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 
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объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС. МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО»  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  1     

2 

Древние корни 

народного 

искусства 

 9     

3 

Связь времен в 

народном 

искусстве 

 9     

4 
Декор - человек, 

общество, время 
 9     

5 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

 6     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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 6 КЛАСС. МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

 7     

2 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

 6     

3 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

 10     

4 

Пространство и 

время в 

изобразительном 

искусстве. 

Пейзаж и 

тематическая 

картина 

 11     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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 7 КЛАСС. МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

виды искусства 

 1     

2 
Графический 

дизайн 
 8     

3 

Макетирование 

объемно-

пространственны

х композиций 

 7     

4 

Дизайн и 

архитектура как 

среда жизни 

человека 

 10     

5 

Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 

 8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

человек: 

обсуждаем 

многообразие 

прикладного 

искусства 

 1      

2 

Древние образы 

в народном 

искусстве: 

выполняем 

рисунок или 

лепим узоры 

 1      

3 

Убранство 

русской избы: 

выполняем 

фрагмент 

украшения 

избы 

 1      

4 

Внутренний 

мир русской 

избы: 

изображение 

крестьянского 

интерьера 

 1      

5 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта: 

выполняем 

эскиз формы 

прялки или 

посуды 

 1      

6 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного быта 

(продолжение): 

выполняем 

роспись эскиза 

прялки или 

 1      
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посуды 

7 

Русская 

народная 

вышивка: 

выполняем 

эскиз 

орнамента 

вышивки 

полотенца 

 1      

8 

Народный 

праздничный 

костюм: 

выполняем 

эскиз 

народного 

праздничного 

костюма 

северных или 

южных районов 

России 

 1      

9 

Народный 

праздничный 

костюм 

(продолжение): 

выполняем 

орнаментализац

ию народного 

праздничного 

костюма 

 1      

10 

Народные 

праздничные 

обряды: 

проводим 

конкурсы, 

ролевые и 

интерактивные 

игры или 

квесты 

 1      

11 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках: 

создаем 

пластическую 

форму игрушки 

 1      

12 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

(продолжение): 

 1      
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выполняем 

роспись 

игрушки 

13 

Искусство 

Гжели: 

осваиваем 

приемы 

росписи 

 1      

14 

Городецкая 

роспись: 

выполняем 

творческие 

работы 

 1      

15 

Золотая 

Хохлома: 

выполняем 

роспись 

 1      

16 

Искусство 

Жостова: 

выполняем 

аппликацию 

фрагмента 

росписи 

 1      

17 

Искусство 

лаковой 

живописи 

(Федоскино, 

Палех, Мстера, 

Холуй): 

выполняем 

творческие 

работы по 

мотивам 

произведений 

лаковой 

живописи 

 1      

18 

Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте: 

выполняем 

творческую 

работу по 

мотивам 

мезенской 

росписи 

 1      

19 
Роль народных 

художественны
 1      
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х промыслов в 

современной 

жизни: конкурс 

поисковых 

групп и 

экспертов 

20 

Зачем людям 

украшения: 

социальная 

роль 

декоративного 

искусства 

 1      

21 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества. 

Древний 

Египет: 

выполняем 

эскизы на темы 

«Алебастровая 

ваза», 

«Ювелирные 

украшения», 

«Маска 

фараона» 

 1      

22 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества. 

Древний 

Египет 

(продолжение). 

Завершение 

работы по 

темам 

«Алебастровая 

ваза», 

«Ювелирные 

украшения», 

«Маска 

фараона» 

 1      

23 

Одежда 

говорит о 

человеке: 

выполняем 

коллективную 

работу «Бал во 

 1      
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дворце» 

(интерьер) 

24 

Одежда 

говорит о 

человеке 

(продолжение 

1): изображение 

фигур людей в 

костюмах для 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце» 

 1      

25 

Одежда 

говорит о 

человеке 

(продолжение 

2): завершаем 

коллективную 

работу «Бал во 

дворце» 

 1      

26 

О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы: 

создаем 

композицию 

эскиза герба 

 1      

27 

О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

(продолжение): 

создаем эскиз 

герба в цвете 

 1      

28 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества: 

определяем 

роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

жизни 

современного 

человека и 

обобщаем 

материалы по 

теме 

 1      
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29 

Современное 

выставочное 

пространство: 

выполняем 

проект эскиза 

панно для 

школьного 

пространства 

 1      

30 

Лоскутная 

аппликация, 

или коллаж: 

выполняем 

практическую 

работу по 

созданию 

лоскутной 

аппликации 

 1      

31 

Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы: 

выполняем 

коллективную 

практическую 

работу 

 1      

32 

Нарядные 

декоративные 

вазы: 

выполняем 

практическую 

работу по 

изготовлению 

декоративной 

вазы 

 1      

33 

Декоративные 

игрушки из 

мочала: 

выполняем 

коллективную 

работу в 

материале 

 1      

34 

Декоративные 

куклы: 

выполняем 

практическую 

работу по 

изготовлению 

куклы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Пространствен

ные искусства. 

Художественн

ые материалы: 

выполняем 

пробы 

различных 

живописных и 

графических 

материалов и 

инструментов 

 1      

2 

Рисунок — 

основа 

изобразительно

го творчества: 

зарисовки с 

натуры осенних 

трав, ягод, 

листьев; 

зарисовки 

письменных 

принадлежност

ей. Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Ритм линий: 

изображаем в 

графике разное 

настроение, или 

травы на ветру 

 1      

3 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен: 

рисуем природу 

 1      

4 

Цвет. Основы 

цветоведения: 

рисуем 

волшебный мир 

цветной страны 

 1      

5 

Цвет в 

произведениях 

живописи: 

создаем по 

 1      
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воображению 

букет золотой 

осени на 

цветном фоне, 

передающего 

радостное 

настроение 

6 

Объемные 

изображения в 

скульптуре: 

создаем образ 

животного 

 1      

7 

Основы языка 

изображения: 

определяем 

роль 

изобразительно

го искусства в 

своей жизни и 

обобщаем 

материал, 

изученный 

ранее 

 1      

8 

Изображение 

предметного 

мира: создаем 

натюрморт в 

технике 

аппликация 

 1      

9 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира: рисуем 

сосуды, 

животных, 

человека из 

разных 

геометрических 

фигур 

 1      

10 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива: 

рисуем конус, 

призму, 

цилиндр, 

пирамиду 

 1      

11 
Свет и тень: 

рисуем 
 1      
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распределение 

света и тени на 

геометрических 

формах; 

драматический 

натюрморт 

12 

Натюрморт в 

графике: 

выполняем 

натюрморт в 

технике 

«эстампа», 

углем или 

тушью 

 1      

13 

Цвет в 

натюрморте: 

выполняем 

натюрморт в 

технике 

монотипии 

 1      

14 

Образ человека 

– главная тема 

в искусстве: 

собираем 

информацию о 

портрете в 

русском 

искусстве 

 1      

15 

Основные 

пропорции 

головы 

человека: 

создаем 

портрет в 

технике 

аппликации 

 1      

16 

Изображение 

головы 

человека в 

пространстве: 

выполняем 

фотографии 

головы 

человека в 

разных 

ракурсах 

 1      

17 

Портрет в 

скульптуре: 

выполняем 

портрет 

 1      
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литературного 

героя из 

пластилина 

18 

Графический 

портретный 

рисунок: 

выполняем 

портретные 

зарисовки и 

автопортрет 

 1      

19 

Сатирические 

образы 

человека: 

создаем 

дружеский 

шарж или 

сатирический 

рисунок 

литературного 

героя 

 1      

20 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете: 

создаем в три 

цвета портреты 

человека - по 

свету и против 

света 

 1      

21 

Роль цвета в 

портрете: 

создаем 

портрет в цвете 

 1      

22 

Великие 

портретисты 

прошлого: 

выполняем 

исследовательс

кий проект 

 1      

23 

Портрет в 

изобразительно

м искусстве ХХ 

века: 

выполняем 

исследовательс

кий проект 

 1      

24 

Жанры в 

изобразительно

м искусстве: 

выполняем 

 1      
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исследовательс

кий проект 

«Мой любимый 

художник» 

25 

Изображение 

пространства: 

проводим 

исследование 

на тему 

«Правила 

перспективы 

«Сетка 

Альберти» 

 1      

26 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива: 

создаем пейзаж 

 1      

27 

Пейзаж – 

большой мир: 

создаем 

контрастные 

романтические 

пейзажи 

«Дорога в 

большой мир» 

и «Путь реки» 

 1      

28 

Пейзаж 

настроения: 

рисуем пейзаж 

с передачей 

утреннего или 

вечернего 

состояния 

природы 

 1      

29 

Пейзаж в 

русской 

живописи: 

рисуем пейзаж-

настроение по 

произведениям 

русских поэтов 

о красоте 

природы 

 1      

30 

Пейзаж в 

графике: 

выполняем 

композицию на 

тему: 

 1      
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«Весенний 

пейзаж» в 

технике 

граттажа или 

монотипии 

31 

Городской 

пейзаж: 

выполняем 

аппликации с 

графическими 

дорисовками 

«Наш город», 

«Улица моего 

детства» 

 1      

32 

Поэзия 

повседневности

: создаем 

графическую 

композицию 

«Повседневный 

быт людей» по 

мотивам 

персидской 

миниатюры или 

египетского 

фриза 

 1      

33 

Историческая 

картина: 

создаем 

композицию 

исторического 

жанра (сюжеты 

из истории 

России) 

 1      

34 

Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве: 

собираем 

материал для 

композиции на 

тему: 

«Библейский 

сюжет» 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Архитектура и 

дизайн – 

конструктивны

е виды 

искусства 

 1      

2 

Основы 

построения 

композиции 

 1      

3 

Прямые линии 

и организация 

пространства 

 1      

4 

Цвет – элемент 

композиционн

ого творчества 

 1      

5 

Свободные 

формы: линии 

и тоновые 

пятна 

 1      

6 

Буква — 

изобразительн

ый элемент 

композиции 

 1      

7 

Логотип как 

графический 

знак 

 1      

8 

Основы 

дизайна и 

макетирования 

плаката, 

открытки 

 1      

9 

Практическая 

работа 

«Проектирова

ние книги 

/журнала» 

 1      

10 

От 

плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету 

 1      

11 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

 1      
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макете 

12 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмных 

форм 

 1      

13 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания 

 1      

14 

Вещь как 

сочетание 

объемов и 

образа 

времени 

 1      

15 

Роль и 

значение 

материала в 

конструкции 

 1      

16 

Роль цвета в 

формотворчест

ве 

 1      

17 

Обзор 

развития 

образно-

стилевого 

языка 

архитектуры 

 1      

18 

Образ 

материальной 

культуры 

прошлого 

 1      

19 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна 

 1      

20 

Практическая 

работа «Образ 

современного 

города и 

архитектурног

о стиля 

будущего» 

 1      

21 

Проектирован

ие дизайна 

объектов 

городской 

среды 

 1      

22 Дизайн  1      



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1862 

 

пространствен

но-предметной 

среды 

интерьера 

23 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

 1      

24 

Интерьеры 

общественных 

зданий. Роль 

вещи в 

образно-

стилевом 

решении 

интервьюера 

 1      

25 

Дизайн-проект 

территории 

парка 

 1      

26 

Дизайн-проект 

территории 

парка 

 1      

27 

Функциональн

о-

архитектурная 

планировка 

своего жилища 

 1      

28 

Проект 

организации 

пространства и 

среды жилой 

комнаты 

 1      

29 

Дизайн-проект 

интерьере 

частного дома 

 1      

30 

Мода и 

культура. 

Стиль в 

одежде 

 1      

31 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды 

 1      

32 

Дизайн 

современной 

одежды: 

творческие 

 1      
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эскизы 

33 

Грим и 

причёска в 

практике 

дизайна 

 1      

34 Имидж-дизайн  1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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Для 7-8 классов 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и 

они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо 

сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
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смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного общего образования в 

объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана), 

может быть реализован за счёт часов внеурочной деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу 

в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 
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определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть 

изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 
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(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
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Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих 
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идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в 
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их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIXв. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова 

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции 

в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIXв. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 
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Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; 

каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XXв. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 

жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 

средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории 

и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 
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Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды 

в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. 

Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история 

и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 
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Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и роль 

цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза 

на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для 

создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический 

дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 
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4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos— чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 

в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в 

команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие 

и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 
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к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

 Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 

присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметнопространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1880 

 

 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 

др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 

на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 

добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 

народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое 

значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, 

его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 

соотношении ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
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народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления 

и технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

 характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 

 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
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плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 

Суриков, В. Серов и др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять 

его на практике; 
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 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

и каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 
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нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 

произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, 

«Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, 

«Весна» С. Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 
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таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

 объяснять основные средства — требования к композиции; 

 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

 объяснять выражение «цветовой образ»; 

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 
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 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской 

среды и поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, 

 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 
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мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 

задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник и искусство театра: 

 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 
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 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 

 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

 объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 
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Изобразительное искусство на телевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

представлено по тематическим модулям  

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения 

 В связи со спецификой художественного образования увеличение количества часов, 

отводимых на изучение предмета, предполагает не увеличение количества тем, а 

предоставление обучающимся большего времени на развитие навыков творческой 

практической художественной деятельности, что способствует как более 

качественному освоению предметных результатов обучения, так и реализации 

воспитательного потенциала учебного предмета. 
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 Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 (В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-

прикладное искусство 

и его виды 

Декоративно-прикладное 

искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное 

искусство и предметная 

среда жизни людей 

Наблюдать и 

характеризоватьприсутствие 

предметов декора в предметном 

мире и жилой среде. 

Сравниватьвиды декоративно-

прикладного искусства по 

материалу изготовления и 

практическому назначению. 

Анализироватьсвязь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей. 

Самостоятельно 

формулироватьопределение 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в 

народном искусстве 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – 

уникальное явление 

духовной жизни народа, его 

связь с природой, бытом, 

трудом, эпосом, 

мировосприятием 

земледельца. Образно-

символический язык 

крестьянского прикладного 

искусства. Знаки-символы 

как выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

жизни природы, структуре 

мира как памяти народа 

Уметь объяснятьглубинные 

смыслы основных знаков-символов 

традиционного народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства. 

Характеризоватьтрадиционные 

образы в орнаментах деревянной 

резьбы, народной вышивки, 

росписи по дереву и др., 

видетьмногообразное 

варьирование трактовок. 

Выполнять зарисовки древних 

образов (древо жизни, мать-земля, 

птица, конь, солнце и др.). 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения 
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Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Убранство русской 

избы 

Конструкция избы и 

функциональное назначение 

её частей. 

Роль природных материалов. 

Единство красоты и пользы. 

Архитектура избы как 

культурное наследие и 

выражение духовно-

ценностного мира 

отечественного крестьянства 

Изображать строение и декор 

избы в их конструктивном и 

смысловом единстве. 

Сравнивать и характеризовать 

разнообразие в построении и 

образе избы в разных регионах 

страны. 

Находить общееи различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов 

 

Внутренний мир 

русской избы 

Традиционное устройство 

внутреннего пространства 

крестьянского дома и 

мудрость в его организации. 

Основные жизненные центры 

(печь, красный угол и др.) и 

декоративное убранство 

внутреннего пространства 

избы 

Называть и понимать назначение 

конструктивных и декоративных 

элементов устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Выполнить рисунок интерьера 

традиционного крестьянского дома 

 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта и труда 

Предметы народного быта: 

прялки, ковш-черпак, 

деревянная посуда, предметы 

труда, их декор. 

Утилитарный предмет и его 

форма-образ. Роль 

орнаментов в украшении 

предметов. 

Характерные особенности 

народного традиционного 

быта у разных народов 

Изобразить в рисунке форму и 

декор 

предметов крестьянского быта 

(ковши, прялки, посуда, предметы 

трудовой деятельности). 

Характеризовать художественно-

эстетические качества народного 

быта (красоту и мудрость в 

построении формы бытовых 

предметов) 
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Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Народный 

праздничный костюм 

Образ красоты человека и 

образ его представлений об 

устройстве мира, 

выраженные в народных 

костюмах. Красота 

народного костюма. 

Конструкция и образ 

женского 

праздничного народного 

костюма – северорусского 

(сарафан) и южнорусского 

(понёва). Особенности 

головного убора. Мужской 

костюм. Разнообразие форм 

и украшений народного 

праздничного костюма в 

различных регионах России 

Понимать и анализировать 

образный 

строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Соотносить общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Выполнить аналитическую 

зарисовку или эскиз праздничного 

народного костюма 

 

Искусство народной 

вышивки 

Вышивка в народных 

костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и 

присутствие всех типов 

орнаментов в народной 

вышивке: геометрических, 

растительных, сюжетных, 

изображений зверей и птиц, 

древа жизни. Символическое 

изображение женских фигур 

и образов всадников в 

орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных 

орнаментов текстильных 

промыслов в разных 

регионах страны 

Понимать условность языка 

орнамента, его символическое 

значение. 

Объяснять связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой 

и магическими древними 

представлениями. 

Определять тип орнамента в 

наблюдаемом узоре. 

Иметь опыт создания 

орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную 

традицию 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1893 

 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Народные праздничные 

обряды (обобщение 

темы) 

Календарные народные 

праздники и присутствие в 

организации обрядов 

представлений народа о 

счастье и красоте 

Характеризовать праздничные 

обряды   

как синтез всех видов народного 

творчества. 

Изобразить сюжетную композицию 

с изображением праздника или 

участвовать в создании 

коллективного панно на тему 

традиций народных праздников 

 

Народные художественные промыслы 
Происхождение 

художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России 

Многообразие видов 

традиционных ремёсел и 

происхождение 

художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов 

народных ремёсел и их связь 

с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех 

и кожа, шерсть и лён и др.) 

Наблюдать и 

анализироватьизделия различных 

народных художественных 

промыслов с позиций материала их 

изготовления. 

Характеризовать связьизделий 

мастеров промыслов с 

традиционными ремёслами. 

Объяснятьроль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни 

 

Традиционные 

древние образы в 

современных 

игрушках народных 

промыслов 

Магическая роль игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов. Особенности 

сюжетов, формы, 

орнаментальных росписей 

глиняных игрушек. Древние 

образы игрушек в изделиях 

промыслов разных регионов 

страны 

Рассуждатьо происхождении 

древних традиционных образов, 

сохранённых в игрушках 

современных народных промыслов. 

Различать и 

характеризоватьособенности 

игрушек нескольких широко 

известных промыслов: 

дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др. Создавать 

эскизыигрушки по мотивам 

избранного промысла 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1894 

 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 

Краткие сведения по истории 

хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – 

основной мотив хохломского 

орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в 

произведениях промысла. 

Последовательность 

выполнения травного 

орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы» 

Рассматривать и 

характеризовать особенности 

орнаментов и формы произведений 

хохломского промысла. Объяснять 

назначениеизделий хохломского 

промысла. 

Иметь опыт в освоениинескольких 

приёмов хохломской 

орнаментальной росписи («травка», 

«Кудрина» и др.). 

Создаватьэскизы изделия по 

мотивам промысла 

 

Искусство Гжели. 

Керамика 

Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и 

кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, 

сочетание пятна и линии 

Рассматривать и 

характеризовать особенности 

орнаментов и формы произведений 

гжели. 

Объяснять и показыватьна 

примерах единство скульптурной 

формы и кобальтового декора. 

Иметь опытиспользования 

приёмов кистевого мазка. 

Создаватьэскиз изделия по 

мотивам промысла. 

Изображение и 

конструированиепосудной формы 

и её роспись в гжельской традиции 

 

Городецкая роспись по 

дереву 

Традиционные образы 

Городецкой росписи 

предметов быта. Птица и 

конь – традиционные мотивы 

орнаментальных 

композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и 

композиционные 

особенности Городецкой 

росписи 

Наблюдать и эстетически 

характеризоватькрасочную 

Городецкую роспись. Иметь 

опытдекоративно-символического 

изображения персонажей 

Городецкой росписи. 

Выполнитьэскиз изделия по 

мотивам промысла 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1895 

 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Жостово. Роспись по 
металлу 

Краткие сведения по истории 
промысла. Разнообразие 
форм подносов, цветового и 
композиционного решения 
росписей. Приёмы свободной 
кистевой импровизации в 
живописи цветочных букетов. 
Эффект освещённости и 
объёмности изображения 

Наблюдатьразнообразие форм 
подносов и композиционного 
решения их росписи. Иметь 
опыттрадиционных для Жостова 
приёмов кистевых мазков в 
живописи цветочных букетов. 
Иметь представление оприёмах 
освещенности и объёмности в 
жостовской росписи 

 

Искусство лаковой 
живописи 

Искусство лаковой 
живописи: Палех, 
Федоскино, Холуй, Мстёра – 
роспись шкатулок, ларчиков, 
табакерок из папье-маше. 
Происхождение искусства 
лаковой миниатюры в 
России. Особенности стиля 
каждой школы. Роль 
искусства лаковой 
миниатюры в сохранении и 
развитии традиций 
отечественной культуры 

Наблюдать, разглядывать, 
любоваться, 
обсуждатьпроизведения лаковой 
миниатюры. 
Знатьоб истории происхождения 
промыслов лаковой миниатюры. 
Объяснять рольискусства лаковой 
миниатюры в сохранении и 
развитии традиций отечественной 
культуры. 
Иметь опытсоздания композиции 
на сказочный сюжет, опираясь на 
впечатления от лаковых миниатюр 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-
прикладного искусства 
в культуре древних 
цивилизаций 

Выражение в декоре 
мировоззрения эпохи, 
организации общества, 
традиций быта и ремесла, 
уклада жизни людей 

Традиции построения 
орнаментов, украшения 
одежды, предметов, построек 
для разных культурных эпох 
и народов 

Наблюдать, рассматривать, 
эстетически 
восприниматьдекоративно-
прикладное искусство в культурах 
разных народов 
Выявлять в 
произведенияхдекоративно-
прикладного искусства связь 
конструктивных, декоративных и 
изобразительных элементов, 
единство материалов, формы и 
декора. 

Делать зарисовкиэлементов декора 
или декорированных предметов 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1896 

 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Особенности 

орнамента в культурах 

разных народов 

Основные орнаментальные 

мотивы для разных культур. 

Традиционные 

символические образы. 

Ритмические традиции в 

построении орнамента. 

Особенности цветового 

решения. Соотношение фона 

и рисунка. Орнамент в 

постройках и предметах быта 

Объяснять и приводить 

примеры,как по орнаменту, 

украшающему одежду, здания, 

предметы, можно определить, к 

какой эпохе и народу он относится. 

Проводить 

исследованиеорнаментов 

выбранной культуры, отвечая на 

вопросы о своеобразии традиций 

орнамента. Иметь 

опытизображения орнаментов 

выбранной культуры 

 

Особенности 

конструкции и декора 

одежды 

Характерные особенности 

одежды для культуры разных 

эпох и народов. Выражение 

образа человека, его 

положения в обществе и 

характера деятельности в его 

костюме и его украшениях. 

Одежда для представителей 

разных сословий как знак 

положения человека в 

обществе 

Проводитьисследование и 

вестипоисковую работу по 

изучению и сбору материала об 

особенностях одежды выбранной 

культуры, её декоративных 

особенностях и социальных знаках. 

Изображать предметы одежды. 

Создаватьэскиз одежды или 

деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры 

 

Целостный образ 

декоративно-

прикладного искусства 

для каждой 

исторической эпохи и 

национальной 

культуры 

Украшение жизненного 

пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта 

и одежды членов общества в 

культуре разных эпох. 

Выражение в образном строе 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

мировоззренческих 

представлений и уклада 

жизни людей разных стран и 

эпох 

Участвоватьв создании 

коллективного панно, 

показывающего образ выбранной 

эпохи 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1897 

 

 

  

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие видов, 

форм, материалов и 

техник современного 

декоративного 

искусства 

Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды, 

ювелирное искусство и др.). 

Прикладная и выставочная 

работа современных 

мастеров декоративного 

искусства 

Наблюдать и эстетически 

анализироватьпроизведения 

современного декоративного и 

прикладного искусства. 

Вестисамостоятельную поисковую 

работу по направлению выбранного 

вида современного декоративного 

искусства. Выполнитьтворческую 

импровизацию на основе 

произведений современных 

художников 

 

Символический знак в 

современной жизни 

Государственная символика 

и традиции геральдики. 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики.  

Создание художником 

эмблем, логотипов, 

указующих или 

декоративных знаков 

Объяснятьзначение 

государственной символики и роль 

художника в её разработке. 

Разъяснятьсмысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в государственной 

символике и в гербе родного 

города. 

Рассказыватьо происхождении и 

традициях геральдики. 

Разрабатыватьэскиз личной 

семейной эмблемы или эмблемы 

класса, школы, кружка 

дополнительного образования 

 

Декор современных 

улиц и помещений 

Украшения современных 

улиц. Роль художника в 

украшении города. 

Украшения предметов 

нашего быта. Декор 

повседневный и декор 

праздничный. Роль 

художника в создании 

праздничного облика города 

Обнаруживатьукрашения на 

улицах родного города и 

рассказыватьо них. 

Объяснять,зачем люди в праздник 

украшают окружение и себя. 

Участвоватьв праздничном 

оформлении школы 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1898 

 

 

 Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

 (В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

  

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Общие сведения о видах искусства 

Искусство – его виды 

и их роль в жизни 

людей 

Пространственные и 

временные виды искусства. 

Изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные виды 

пространственных искусств, 

их место и назначение в 

жизни людей. Основные 

виды живописи, графики и 

скульптуры. 

Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и 

творчество зрителя 

Называтьпространственные и 

временные виды искусства. 

Объяснять, в чём состоит различие 

временных и пространственных 

видов искусства. 

Характеризоватьтри группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей.  

Уметь определять, к какому виду 

искусства относится произведение. 

Уметь рассуждатьо роли зрителя в 

жизни искусства, о зрительских 

умениях, зрительской культуре и 

творческой деятельности зрителя 

 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, 

графические и 

скульптурные 

художественные 

материалы и их 

особые свойства 

Традиционные 

художественные материалы 

для графики, живописи, 

скульптуры 

Называть и 

характеризоватьтрадиционные 

художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры при 

восприятии художественных 

произведений. 

Характеризоватьвыразительные 

особенности различных 

художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Объяснятьроль материала в создании 

художественного образа 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рисунок – основа 

изобразительного 

искусства и мастерства 

художника 

Рисунок – основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок 

как этап в работе над 

произведением любого вида 

пространственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. 

Учебный рисунок. 

Творческий рисунок как 

самостоятельное 

графическое произведение 

Различатьвиды рисунка по их целям 

и художественным задачам. 

Участвовать в 

обсуждениивыразительности и 

художественности различных видов 

рисунков мастеров. 

Овладеватьначальными навыками 

рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать 

и обобщатьпространственные 

формы.  

Овладеватьнавыками композиции в 

рисунке, размещения рисунка в листе.  

Овладеватьнавыками работы 

графическими материалами 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1899 

 

 

Выразительные 

возможности линии 

Виды линий и 

выразительные возможности 

линейных графических 

рисунков. Линейные 

графические рисунки 

известных мастеров. Ритм, 

ритмическая организация 

листа 

Рассматривать и 

анализироватьлинейные рисунки 

известных художников.  

Характеризоватьразличные виды 

линейных рисунков. 

Объяснять,что такое ритм и его 

значение в создании 

изобразительного образа.  

Выполнитьлинейный рисунок на 

заданную тему 

 

Тёмное – светлое – 

тональные отношения 

Тон и тональные отношения: 

тёмное – светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального 

контраста. 

Композиция листа: ритм и 

расположение пятен на листе 

Овладеть представлениями опятне 

как об одном из основных средств 

изображения. 

Объяснятьпонятия «тон», «тональная 

шкала», «тональные отношения», 

«тональный контраст». 

Иметь практические 

навыкиизображения карандашами 

разной жёсткости 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Основы цветоведения Понятие «цвет» в 

художественной 

деятельности. Физическая 

основа цвета. Цветовой круг: 

основные и составные цвета. 

Цвета дополнительные и их 

особые свойства. 

Символическое значение 

цвета в различных культурах 

Объяснять значения 

понятий«основные цвета», 

«составные цвета», «дополнительные 

цвета». 

Характеризоватьфизическую 

природу цвета. 

Анализироватьцветовой круг как 

таблицу основных цветовых 

отношений. Различатьосновные и 

составные цвета.  

Определятьдополнительные цвета.  

Овладевать навыкомсоставления 

разных оттенков цвета 

 

Цвет как 

выразительное 

средство в 

изобразительном 

искусстве 

Восприятие цвета человеком. 

Понятия «холодный цвет» и 

«тёплый цвет». Понятие 

цветовых отношений – 

изменчивость нашего 

восприятия цвета в 

зависимости от 

взаимодействия цветовых 

пятен. Локальный цвет и 

сложный цвет. Колорит в 

живописи 

Объяснять понятия«цветовые 

отношения», «тёплые и холодные 

цвета», «цветовой контраст», 

«локальный цвет». Овладевать 

навыкомколористического 

восприятия художественных 

произведений. 

Проводить эстетический 

анализпроизведений живописи. 

Овладеватьнавыками живописного 

изображения 

 

Выразительные 

средства скульптуры 

Виды скульптуры и характер 

материала в скульптуре. 

Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, 

камерная скульптура. 

Статика и движение в 

скульптуре. Круглая 

скульптура. Виды рельефа. 

Характеризоватьосновные виды 

скульптурных изображений и их 

назначение в жизни людей. 

Определятьосновные скульптурные 

материалы в произведениях 

искусства. Осваивать 

навыкисоздания художественной 

выразительности в объёмном 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1900 

 

 

Произведения мелкой 

пластики 

изображении 

  

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в 

изобразительном 

искусстве 

Жанровая система в 

изобразительном искусстве 

как инструмент сравнения и 

анализа произведений 

изобразительного искусства 

Объяснятьпонятие «жанры в 

изобразительном искусстве». 

Перечислятьжанры изобразительного 

искусства. 

Объяснятьразницу между предметом 

изображения и содержанием 

произведения искусства 

 

Натюрморт 

Изображение 

объёмного предмета на 

плоскости листа 

Изображение предметного 

мира в изобразительном 

искусстве. Основы 

графической грамоты в 

изображении предмета. 

Правила объёмного 

изображения геометрических 

тел. Линейное построение 

предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка зрения 

и точка схода. Правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности в 

перспективе, ракурс. Рисунок 

геометрических тел разной 

формы 

Иметь представлениеоб 

изображении предметного мира в 

истории искусства и о появлении 

жанра натюрморта в европейском и 

отечественном искусстве. 

Осваиватьправила линейной 

перспективы при рисовании 

геометрических тел.  

Линейное построениепредмета в 

пространстве. 

Освоитьправила перспективных 

сокращений. 

Изображатьокружности в 

перспективе.  

Рисоватьгеометрические тела на 

основе правил линейной перспективы 

 

Конструкция предмета 

сложной формы 

Понятие сложной 

пространственной формы. 

Силуэт предмета из 

соотношения нескольких 

геометрических фигур. 

Конструкция сложной формы 

из простых геометрических 

тел. Метод геометрического 

структурирования и 

прочтения сложной формы 

предмета 

Выявлятьконструкцию предмета 

через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Рисоватьсложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. Рисоватьконструкции из 

нескольких геометрических тел 

разной формы 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Свет и тень. Правила 

светотеневого 

изображения предмета 

Освещение как средство 

выявления объёма предмета. 

Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Особенности 

освещения «по свету» и 

«против света» 

Знатьпонятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Освоить правилаграфического 

изображения объёмного тела с 

разделением его формы на 

освещённую и теневую стороны 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1901 

 

 

Рисунок натюрморта 

графическими 

материалами 

Графическое изображение 

натюрморта. Рисунки 

мастеров. Художественный 

образ в графическом 

натюрморте. Размещение 

изображения на листе. 

Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение 

и покой. Этапы работы над 

графическим изображением 

натюрморта. Графические 

материалы, инструменты и 

художественные техники. 

Произведения отечественных 

графиков. Печатная графика 

Освоитьпервичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры или по 

представлению. 

Овладевать навыкамиразмещения 

изображения на листе, 

пропорционального соотношения 

предметов в изображении 

натюрморта. 

Овладевать навыкамиграфического 

рисунка и опытом создания 

творческого натюрморта в 

графических техниках. 

Рассматриватьпроизведения 

художников-графиков. 

Узнатьоб особенностях графических 

техник 

 

Живописное 

изображение 

натюрморта 

Цвет в живописи, богатство 

его выразительных 

возможностей. Цвет в 

натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. 

Собственный цвет предмета 

и цвет в живописи. 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника 

Характеризоватьвыразительные 

возможности цвета в построении 

образа изображения. 

Проводить эстетический 

анализпроизведений художников-

живописцев. Иметь опытсоздания 

натюрморта средствами живописи 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Портрет 

Портретный жанр в 

истории искусства 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

Портрет как образ 

определённого реального 

человека. Великие 

портретисты в европейском 

искусстве. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека и 

мировоззренческих идеалов 

эпохи. Парадный и камерный 

портрет в живописи. 

Особенности развития 

портретного жанра в 

отечественном искусстве. 

Изображение в портрете 

внутреннего мира человека. 

Особенности развития жанра 

портрета в искусстве XX в.: 

отечественном и 

европейском 

Иметь опыт художественного 

восприятияпроизведений искусства 

портретного жанра великих 

художников разных эпох. 

Рассказыватьо портретном 

изображении человека в разные 

эпохи. 

Узнавать произведения и называть 

именанескольких великих 

европейских портретистов (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и др.). Рассказывать об 

особенностяхжанра портрета в 

русском изобразительном искусстве и 

выявлять их. Называть имена и 

узнаватьпроизведения великих 

художников-портретистов (В. 

Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 

Суриков, В. Серов и др.). 

Иметь представлениео жанре 

портрета в искусстве XX в.: западном 

и отечественном 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1902 

 

 

Конструкция головы 

человека 

Построение головы человека, 

основные пропорции 

Знать и претворять в 

рисункеосновные позиции 

конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Иметь представлениео 

бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих 

закономерностях строения головы 

человека 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Графический 

портретный рисунок 

Графический портретный 

рисунок с натуры и по 

памяти. Знакомство с 

графическими портретами 

известных художников и 

мастеров графики. 

Графический рисунок головы 

реального человека – 

одноклассника или себя 

самого 

Иметь представлениео графических 

портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в 

изображении образа человека. 

Приобрести опытграфического 

портретного изображения как нового 

для себя видения индивидуальности 

человека 

 

Свет и тень в 

изображении головы 

человека 

Роль освещения головы при 

создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении 

головы человека. Изменение 

образа человека в 

зависимости от положения 

источника освещения 

Уметь характеризоватьроль 

освещения как выразительного 

средства при создании портретного 

образа. 

Наблюдать изменения 

образачеловека в зависимости от 

изменения положения источника 

освещения. 

Иметь опытзарисовок разного 

освещения головы человека 

 

Портрет в скульптуре Скульптурный портрет в 

работах выдающихся 

художников-скульпторов. 

Выражение характера 

человека, его социального 

положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Художественные материалы 

и их роль в создании 

скульптурного портрета 

Обрести опытвосприятия 

скульптурного портрета в работах 

выдающихся художников-

скульпторов. 

Анализироватьроль художественных 

материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Иметьначальный опытлепки головы 

человека 

 

Живописное 

изображение портрета 

Роль цвета в живописном 

портретном образе в 

произведениях выдающихся 

живописцев 

Иметь опыт созданияживописного 

портрета. Характеризоватьроль 

цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, 

характера, индивидуальности героя 

портрета 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Пейзаж 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1903 

 

 

Правила построения 

линейной перспективы 

в изображении 

пространства 

Изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве. 

Научная перспектива в 

искусстве эпохи 

Возрождения. 

Правила линейной 

перспективы. Понятия 

«линия горизонта –  

низкого и высокого», «точка 

схода», «перспективные 

сокращения», «центральная и 

угловая перспектива» 

Сравнивать и различатьхарактер 

изображения природного 

пространства в искусстве Древнего 

мира, Средневековья и Возрождения. 

Понимать и применять на практике 

рисункапонятия «линия горизонта – 

низкого и высокого», «точка схода», 

«перспективные сокращения», 

«центральная и угловая перспектива». 

Обрести практический навык 

построения линейной перспективы 

при изображении пространства 

пейзажа на листе бумаги 

 

Правила воздушной 

перспективы 

Правила воздушной 

перспективы в эпоху 

Возрождения и в 

европейском искусстве XVII-

XVIII вв. Построение планов 

в изображении пейзажа 

Освоить содержаниеправил 

воздушной перспективы для 

изображения пространства пейзажа. 

Обрести навыкипостроения 

переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажного 

пространства 

 

Особенности 

изображения разных 

состояний природы и 

её освещения 

Изображение природы в 

разных её состояниях. 

Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. 

Айвазовского. 

Понятие «пленэр». 

Изображение пейзажа в 

творчестве импрессионистов 

и постимпрессионистов 

Характеризоватьсредства 

художественной выразительности в 

пейзажах разных состояний природы. 

Иметь представление 

оромантическом образе пейзажа в 

европейской и отечественной 

живописи. 

Узнавать и характеризоватьморские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Объяснять особенностиизображения 

природы в творчестве 

импрессионистов и 

постимпрессионистов. 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  Иметь опыт изображенияразных 

состояний природы в живописном 

пейзаже 

 

Пейзаж в истории 

русской живописи и 

его значение в 

отечественной 

культуре 

История становления 

картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной 

живописи XIX в. Образ 

природы в произведениях А. 

Венецианова и его учеников, 

картина А. Саврасова «Грачи 

прилетели», эпический образ 

природы России в 

произведениях И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. 

Левитана и её значение для 

русской культуры 

Анализироватьразвитие образа 

природы в отечественной пейзажной 

живописи. Называть именавеликих 

русских живописцев и 

характеризоватьизвестные картины 

А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана. Рассуждатьо значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Приобрести творческий опытв 

создании композиционного 

живописного пейзажа своей Родины 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1904 

 

 

Пейзаж в графике Графический образ пейзажа в 

работах выдающихся 

мастеров. Средства 

выразительности в 

графическом рисунке и 

многообразие графических 

техник. Графические 

зарисовки и графическая 

композиция на темы 

окружающей природы 

Рассуждатьо средствах 

выразительности в произведениях 

графики и образных возможностях 

графических техник в работах 

известных мастеров. 

Овладевать 

навыкаминаблюдательности, развивая 

интерес к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому 

видению путём создания графических 

зарисовок. 

Приобретать навыкипейзажных 

зарисовок 

 

Городской пейзаж Жанр городского пейзажа и 

его развитие в истории 

искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное 

воплощение отечественной 

истории и культур- 

Иметь представление оразвитии 

жанра городского пейзажа в 

изобразительном искусстве. 

Овладевать навыкамивосприятия 

образности городского пространства 

как выражения самобытного лица 

культуры  

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 ного наследия. Задачи 

охраны исторического образа 

современного города. 

Городские зарисовки и 

авторские композиции на 

тему архитектурного образа 

города 

и истории народа. 

Осваивать новые композиционные 

навыки,навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения. 

Осознаватьроль культурного 

наследия в городском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения 

 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение бытовой 

жизни людей в 

традициях искусства 

разных эпох 

Изображение труда и 

бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных 

эпох. 

Значение художественного 

изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории 

человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как 

обобщение жизненных 

впечатлений художника об 

окружающей жизни. Бытовой 

жанр в истории 

отечественного искусства. 

Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. 

Проявление нравственных и 

ценностных смыслов в 

картинах бытового жанра 

Объяснятьзначение художественного 

изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Характеризоватьроль 

изобразительного искусства в 

формировании представлений о 

жизни людей разных народов и эпох. 

Осознаватьмногообразие форм 

организации жизни и одновременного 

единства мира людей. 

Различатьтему, сюжет и содержание 

в жанровой картине. 

Выявлятьобраз нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой 

картине 

 

Работа над сюжетной 

композицией 

Понимание композиции как 

целостности в организации 

Освоить новые навыки в работе над 

сюжетной композицией. Понимать 
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художественных 

выразительных средств. Сюжет 

и содержание в композиции на 

бытовую тему 

композицию как целостность в 

организации художественных 

выразительных средств 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая картина в 

истории искусства, её 

особое значение 

Историческая тема в искусстве 

как изображение наиболее 

значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности 

исторической картины в 

зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, 

картина на библейские темы, 

батальная картина и др. 

Объяснять, почему историческая 

картина понималась как высокий жанр. 

Объяснять, почему картины на 

мифологические и библейские темы 

относили к историческому жанру. 

Характеризовать произведения 

исторического жанра как идейное и 

образное выражение значительных 

событий в истории общества, 

воплощение мировоззренческих 

позиций и идеалов 

 

Историческая картина в 

русской живописи 

Историческая картина в 

русском искусстве XIX в. и её 

особое место в развитии 

отечественной культуры. К. 

Брюллов. «Последний день 

Помпеи», исторические 

картины в творчестве В. 

Сурикова и др. 

Исторический образ России в 

картинах М. Нестерова, В. Вас-

нецова, А. Рябушкина 

Анализировать содержание картины  

К. Брюллова «Последний день 

Помпеи». 

Анализировать содержание 

исторических картин, образ народа в 

творчестве В. Сурикова. 

Характеризовать исторический образ 

России в картинах М. Нестерова,  

В. Васнецова, А. Рябушкина 

 

Работа над сюжетной 

ком 

позицией 

Этапы длительного периода 

работы художника над 

исторической картиной: идея и 

эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон 

композиции, работа над 

холстом 

Разрабатывать эскизы композиции на 

историческую тему с опорой на сбор 

материалов по задуманному сюжету 

 

  

  

 Окончание 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Библейские темы в изобразительном искусстве  
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Библейские темы в 

истории европейской и 

отечественной 

живописи 

Исторические картины на 

библейские темы: место и 

значение сюжетов 

Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы в искусстве на 

основе сюжетов Библии. 

Вечные темы и их 

нравственное и духовно-

ценностное выражение в 

произведениях искусства 

разных времён. 

Произведения на библейские 

темы Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта 

Знатьо значении библейских 

сюжетов в истории культуры и 

узнаватьсюжеты Священной истории 

в произведениях искусства. 

Объяснятьзначение великих – 

вечных тем в искусстве на основе 

сюжетов Библии как «духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции 

разных поколений.  

Узнавать и объяснять 

сюжетыкартин на библейские темы 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта и др. 

 

Библейские темы в 

русском искусстве 

XIX в. 

Библейские темы в 

отечественном искусстве 

XIX в.  

А. Иванов. «Явление Христа 

народу», И. Крамской. 

«Христос в пустыне», И. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. 

«Христос и грешница» 

Узнавать и объяснятьсодержание 

картин отечественных художников 

(А. Иванов. «Явление Христа 

народу», И. Крамской. «Христос в 

пустыне»,  

И. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. 

«Христос и грешница») 

 

Иконопись в истории 

русского искусства 

Иконопись как великое 

проявление русской 

культуры. Язык изображения 

в иконе, его религиозный и 

символический смысл. 

Великие русские 

иконописцы: духовный свет 

икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия 

Знать о смысловом различии между 

иконой и картиной. 

Знать о творчестве великих русских 

иконописцев: Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия.  

Осознавать искусство древнерусской 

иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры 

 

  

  

 Иконопись в истории русского искусства. 

 Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе, его 

религиозный и символический смысл. Великие русские иконописцы: духовный свет икон 

Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

 Знать о смысловом различии между иконой и картиной. 

 Знать о творчестве великих русских иконописцев: Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

 Осознавать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры. 
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 Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

 (В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

  

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки предметно-пространственной среды жизни человека 

Архитектура и дизайн 

– предметно-

пространственная 

среда, создаваемая 

человеком 

Архитектура и дизайн – 

искусства художественной 

постройки – конструктивные 

искусства. Предметно-

пространственная – 

материальная среда жизни 

людей. Функциональность 

предметно-пространственной 

среды и отражение в ней 

мировосприятия, духовно-

ценностных позиций людей 

Объяснять роль архитектуры и 

дизайна в построении предметно-

пространственной среды 

жизнедеятельности человека. 

Рассуждать о влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека. 

Рассуждать о том, как предметно-

пространственная среда организует 

деятельность человека и его 

представление о самом себе 

 

Архитектура – 

«каменная летопись» 

истории человечества 

Материальная культура 

человечества как уникальная 

информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи и 

инструмент управления 

личностными качествами 

человека и общества. Роль 

архитектуры в понимании 

человеком своей 

идентичности. Задачи 

сохранения культурного 

наследия и природного 

ландшафта 

Объяснятьценность сохранения 

культурного наследия, выраженного 

в архитектуре, предметах труда и 

быта разных эпох. 

Иметь представление о том,что 

форма материальной культуры 

обладает воспитательным 

потенциалом 

 

Графический дизайн 

Основы построения 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Композиция как основа 

реализации замысла в любой 

творческой деятельности. 

Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и 

Объяснять понятиеформальной 

композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств. 

Объяснятьосновные свойства – 

требования к композиции. 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 изображение. Формальная 

композиция как построение 

на основе сочетания 

геометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства 

композиции: целостность и 

соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация 

элементов: выделение 

доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, 

контраст, нюанс, акцент. 

Замкнутость или открытость 

Уметь перечислять и 

объяснятьосновные типы 

формальной композиции. 

Составлятьразличные композиции 

на плоскости, располагая их по 

принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

Выделятьв построении формата 

листа композиционную доминанту. 

Составлятьформальные 

композиции на выражение в них 

движения и статики. Осваивать 

навыкивариативности в 

ритмической организации листа 
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композиции. 

Практические упражнения по 

композиции с вариативным 

ритмическим расположением 

геометрических фигур на 

плоскости 

Роль цвета в 

организации 

композиционного 

пространства 

Функциональные задачи 

цвета в конструктивных 

искусствах. Цвет и законы 

колористики. Применение 

локального цвета. 

Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Цветовой образ в 

формальной композиции. 

Выразительность сочетаний 

линии и пятна. 

Объяснятьроль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различатьтехнологию 

использования цвета в живописи и 

конструктивных искусствах. 

Объяснятьвыражение «цветовой 

образ». 

Применятьцвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Выполнение практических 

композиционных 

упражнений по теме «Роль 

цвета в организации 

композиционного 

пространства» 

  

Шрифты и шрифтовая 

композиция в 

графическом дизайне 

Искусство шрифта. Форма 

буквы как изобразительно-

смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. 

Стилизация шрифта. 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как 

элементов плоскостной 

композиции. Типографика и 

её основные термины. 

Выполнение аналитических и 

практических работ по теме 

«Буква – изобразительный 

элемент композиции» 

Соотноситьособенности 

стилизации рисунка шрифта и 

содержание текста. 

Различать«архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применятьпечатное слово, 

типографскую строку в качестве 

элементов графической 

композиции. 

Построениешрифтовой композиции 

 

Логотип. Построение 

логотипа 

Логотип как графический 

знак, эмблема или 

стилизованный графический 

символ. Функции логотипа 

как торговой марки или как 

центральной части 

фирменного стиля. 

Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. Свойства 

логотипа: лаконичность, 

броскость, запоминаемость, 

уникальность и креативность 

Объяснятьфункции логотипа как 

представительского знака, 

эмблемы, торговой марки. 

Различатьшрифтовой и знаковый 

виды логотипа. 

Иметь практический 

опытразработки логотипа на 

выбранную тему 
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 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Композиционные 

основы макетирования 

в графическом дизайне 

при соединении текста 

и изображения. 

Искусство плаката 

Синтез слова и изображения 

в искусстве плаката. Монтаж 

их соединения по принципу 

образно-информационной 

цельности. Изобразительный 

язык плаката, 

стилистика изображения, 

надписи и способы их 

композиционного 

расположения в пространстве 

плаката или поздравительной 

открытки. 

Композиционное 

макетирование в 

графическом дизайне. 

Макетирование плаката, 

поздравительной открытки 

или рекламы 

Иметь представлениео задачах 

образного построения композиции 

плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения 

текста и изображения. 

Понимать и объяснятьобразно-

информационную цельность 

синтеза текста и изображения в 

плакате и рекламе. Выполнять 

практическую работупо 

композиции плаката или рекламы 

на основе макетирования текста и 

изображения (вручную или на 

основе компьютерных программ) 

 

 

Многообразие форм 

графического дизайна. 

Дизайн книги и 

журнала 

Многообразие видов 

графического дизайна: от 

визитки до книги. Дизайн-

конструкция книги. 

Соединение текста и 

изображений. Элементы, 

составляющие конструкцию 

и художественное 

оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Выполнение практической 

работы по проектированию 

книги (журнала), созданию 

макета журнала в технике 

коллажа или на компьютере 

Узнавать элементы,составляющие 

конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

Различать и применятьразличные 

способы построения книжного и 

журнального разворота. 

Создаватьмакет разворота книги 

или журнала по выбранной теме в 

виде коллажа или на основе 

компьютерных программ 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1910 

 

 

От плоскостного 

изображения к 

объёмному макету. 

Объект и 

пространство. 

Взаимосвязь объектов 

в архитектурном 

макете 

Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Композиционная 

организация пространства. 

Сохранение при построении 

пространства общих законов 

композиции. Чертёж 

пространственной 

композиции в виде проекции 

её компонентов при взгляде 

сверху. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения 

объёмов. Конструирование 

макета из бумаги и картона. 

Введение в макет понятия 

рельефа местности и способы 

его обозначения на макете. 

Выполнение практических 

работ по созданию объёмно-

пространственных макетов 

Развиватьпространственное 

воображение. 

Пониматьплоскостную 

композицию как схематическое 

изображение объёмов при виде на 

них сверху, т. е. чертёж проекции. 

Уметь строитьплоскостную 

композицию и выполнятьмакет 

пространственно-объёмной 

композиции по её чертежу. 

Анализироватькомпозицию 

объёмов в макете как образ 

современной постройки. 

Овладевать способамиобозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. 

Понимать и объяснятьвзаимосвязь 

выразительности и 

целесообразности конструкции 

 

Здание как сочетание 

различных объёмных 

форм. Конструкция: 

часть и целое 

Структура зданий различных 

архитектурных стилей и 

эпох: выявление простых 

объёмов, образующих 

целостную постройку. 

Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс 

функциональности и 

художественной красоты 

здания. Понятие тектоники 

как выражение в 

художественной  

Выявлять структуруразличных 

типов зданий. 

Характеризоватьгоризонтальные, 

вертикальные, наклонные элементы 

конструкции постройки. 

Иметь представлениео модульных 

элементах в построении 

архитектурного образа. 

Макетирование:создание 

фантазийной конструкции здания с 

ритмической организацией 

вертикальных и  

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 форме конструктивной 

сущности сооружения и 

логики конструктивного 

соотношения его частей. 

Выполнение практических 

работ по темам: 

«Разнообразие объёмных 

форм, их композиционное 

усложнение», «Соединение 

объёмных форм в единое 

архитектурное целое» 

горизонтальных плоскостей и 

выделенной доминантой конструкции 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1911 

 

 

Эволюция 

архитектурных 

конструкций и роль 

эволюции 

строительных 

материалов 

Развитие строительных 

технологий и историческое 

видоизменение 

архитектурных конструкций 

(перекрытия и опора – 

стоечно-балочная 

конструкция; свод – 

архитектура сводов; 

каркасная готическая 

архитектура; появление 

металлического каркаса, 

железобетон и язык 

современной архитектуры). 

Выполнять зарисовки 

основных конструктивных 

типов архитектуры. 

Унификация – важное звено 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в 

конструкции здания. 

Модульное макетирование 

Знатьо роли строительного 

материала в эволюции 

архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных 

сооружений. 

Характеризовать, как изменение 

архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности 

общества. Рассказыватьо главных 

архитектурных элементах здания, 

их изменениях в процессе 

исторического развития. 

Выполнитьзарисовки основных 

архитектурных конструкций 

 

Красота и 

целесообразность 

предметного мира. 

Образ времени в  

Многообразие предметного 

мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и 

её форма.  

Характеризоватьобщее и 

различное во внешнем облике вещи 

как сочетание объёмов, 

образующих форму.  

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

предметах, создаваемых 

человеком 

Анализ формы через 

выявление сочетающихся 

объёмов. Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Сочетание 

образного и рационального. 

Красота – наиболее полное 

выявление функции вещи. 

Образ времени и 

жизнедеятельности человека 

в предметах его быта 

Определять дизайн вещи 

одновременно как искусство и как 

социальное проектирование. 

Выполнениеаналитических 

зарисовок бытовых предметов 

 

Форма, материал и 

функция бытового 

предмета 

Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 

вещи на материал, из 

которого она будет 

создаваться. Роль материала 

в определении формы. 

Влияние развития 

технологий и материалов на 

изменение формы вещи 

Объяснять,в чём заключается 

взаимосвязь формы и материала. 

Придумыватьновые фантазийные 

или утилитарные функции для 

старых вещей. 

Творческое 

проектированиепредметов быта с 

определением их функций и 

материала изготовления 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1912 

 

 

Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета 

на восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна. Роль цвета в 

выявлении формы. 

Отличие роли цвета в 

живописи от его назначения 

в конструктивных 

искусствах. Цвет и окраска. 

Иметь представление овлиянии 

цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Иметь представление означении 

расположения цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского 

объекта. Объяснять особенности 

воздействия и применения цвета в 

живописи, дизайне и архитектуре. 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Преобладание локального цвета 

в дизайне и архитектуре. 

Фактура цветового покрытия. 

Психологическое воздействие 

цвета. 

Конструирование объектов 

дизайна или архитектурное 

макетирование с 

использованием цвета 

Участвоватьв коллективной 

творческой работе по 

конструированию объектов дизайна 

или по архитектурному 

макетированию с использованием 

цвета 

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль 

материальной 

культуры прошлого 

Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, 

мировоззрения людей и 

развития производственных 

возможностей. 

Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-стилевого 

языка архитектуры как 

этапов духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного 

жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Этапы развития русской 

архитектуры. Здание – 

ансамбль – среда. Великие 

русские архитекторы и 

значение их архитектурных 

шедевров в пространстве 

современного мира. 

Выполнение аналитических 

зарисовок знаменитых- 

Рассказыватьоб особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей разных эпох. 

Характеризоватьзначение 

архитектурно-пространственной 

композиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

Рассказывать, 

проводитьаналитический анализ 

конструктивных и аналитических 

характеристик известных 

памятников русской архитектуры. 

Выполнитьаналитические 

зарисовки знаменитых 

архитектурных памятников. 

Осуществлятьпоисковую 

деятельность в Интернете. 

Участвовать в коллективной 

работе по созданию фотоколлажа 

из изображений памятников 

отечественной архитектуры 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 архитектурных памятников   

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1913 

 

 

из фотоизображений. 

Поисковая деятельность в 

Интернете. Фотоколлаж из 

изображений произведений 

архитектуры 

Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна: город сегодня 

и завтра 

Архитектурная и 

градостроительная 

революция XX в. Её 

технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и 

одновременно использование 

наследия с учётом нового 

уровня материально-

строительной техники. 

Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные поиски новой 

эстетики архитектурного 

решения в 

градостроительстве. 

Выполнение практических 

работ по теме «Образ 

современного города и 

архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки 

города будущего 

Характеризовать современный 

уровень развития технологий и 

материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. 

Определять значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный 

способ «примирения» прошлого и 

настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять практические работы 

по теме «Образ современного 

города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлаж или 

фантазийную зарисовку города 

будущего 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Пространство 

городской среды 

Исторические формы 

планировки городской среды 

и их связь с образом жизни 

людей. Различные 

композиционные виды 

планировки города: 

замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная и др. Роль 

цвета в формировании 

пространства. Схема-

планировка и реальность. 

Индивидуальный образ 

каждого города. 

Неповторимость 

исторических кварталов и 

Определятьпонятие «городская 

среда». Рассматривать и 

объяснятьпланировку города как 

способ организации образа жизни 

людей. 

Знатьразличные виды планировки 

города. 

Знатьо значении сохранения 

исторического облика города для 

современной жизни. 

Иметь опыт 

разработкипостроения городского 

пространства в виде макетной или 

графической схемы (карты) 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1914 

 

 

значение культурного 

наследия для современной 

жизни людей. Выполнение 

композиционного задания по 

построению городского 

пространства в виде 

макетной или графической 

схемы (карты) 

Дизайн городской 

среды. Малые 

архитектурные формы 

Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного 

дизайна в организации 

городской среды и 

индивидуальном образе 

города. Создание 

информативного комфорта в 

городской среде: устройство 

пешеходных зон в городах, 

установка 

Объяснятьроль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» 

городского пространства. Иметь 

представлениео значении 

сохранения исторического образа 

материальной среды города. 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, 

блоков локального 

озеленения и т. д. 

Выполнение практической 

работы по теме 

«Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в 

виде создания коллажно-

графической композиции или 

дизайн- проекта оформления 

витрины магазина 

Выполнять практические 

творческие работы в технике 

коллажа или дизайн- проекта 

малых архитектурных форм 

городской среды 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1915 

 

 

Дизайн 

пространственно-

предметной среды 

интерьера. Интерьер и 

предметный мир в 

доме 

Назначение помещения и 

построение его интерьера. 

Образно-стилевое единство 

материальной культуры 

каждой эпохи. Интерьер как 

выражение стиля жизни его 

хозяев. Стилевое единство 

вещей. 

Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета в 

интерьер. Дизайнерские 

детали интерьера. 

Зонирование интерьера – 

создание 

многофункционального 

пространства. Интерьеры 

общественных зданий: 

театра, кафе, вокзала, офиса, 

школы  

и пр.  

Выполнение практической и 

аналитической работы по 

теме «Роль вещи в образно-

стилевом 

Характеризовать роль цвета, 

фактур и предметного наполнения 

пространства интерьера 

общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Выполнять задания по 

практической и аналитической 

работе по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания 

коллажной композиции 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 решении интерьера» в форме 

создания коллажной 

композиции 

  

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой 

средой. Основные школы 

ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта 

русской усадебной 

территории. Традиции 

графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта 

территории парка или 

приусадебного участка в 

виде схемы-чертежа. 

Выполнение макета 

фрагмента сада или парка, 

соединяя бумаго-пластику с 

введением в макет различных 

материалов и фактур: ткань, 

проволока, фольга, 

древесина, стекло и др. 

Характеризоватьэстетическое и 

экологическое взаимное 

сосуществование природы и 

архитектуры. 

Иметь представление отрадициях 

ландшафтно-парковой архитектуры 

и школах ландшафтного дизайна. 

Знатьо традициях построения и 

культурной ценности русской 

усадебной территории. 

Осваивать новые приёмыработы с 

бумагой и природными 

материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов 

 

Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществление 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной 

организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Совершенствовать 

навыкиколлективной работы над 

объёмно-пространственной 

композицией. 

Развивать и реализовыватьв 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1916 

 

 

Природно-экологические, 

историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на 

композиционную планировку 

города. Реализация в 

процессе коллективного 

макетирования 

макете художественную фантазию 

в сочетании с архитектурно-

смысловой логикой. 

Развиватьнавыки макетирования 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 чувства красоты и 

архитектурно-смысловой 

логики. Выполнение 

практической творческой 

коллективной работы 

«Проектирование 

архитектурного образа 

города» («Исторический 

город», «Сказочный город», 

«Город будущего») 

  

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Функциональная 

планировка своего 

дома 

Организация пространства 

жилой среды как отражение 

индивидуальности человека. 

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, для детей 

и т. д. Мой дом – мой образ 

жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и 

санитарно-технических 

задач. 

Выполнение аналитической и 

практической работы по теме 

«Индивидуальное 

проектирование. Создание 

плана-проекта «Дом моей 

мечты». Выполнение 

графического (поэтажного) 

плана дома или квартиры, 

графического наброска 

внешнего вида дома и 

прилегающей территории 

Объяснять, как в организации 

жилого пространства проявляется 

индивидуальность человека, род 

его занятий и интересов. 

Осуществлятьв архитектурно-

дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные 

представления о своём жилище. 

Иметь представлениеоб учёте в 

проекте инженерно-бытовых и 

санитарно-технических задач. 

Проявлять знаниезаконов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами 

 

  

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дизайн предметной 

среды в интерьере 

Дизайн интерьера. Роль 

материалов, фактур и цветовой 

Объяснять задачи зонирования 

помещения и искать способ 
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личного дома гаммы. 

Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитек-

турного замысла и 

композиционно-стилевых 

начал. Функциональная красота 

предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 

Создание 

многофункционального 

интерьера собственной 

комнаты. Способы зонирования 

помещения. Выполнение 

практической работы «Проект 

организации 

многофункционального 

пространства и предметной 

среды моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный) 

зонирования. 

Иметь опыт проектирования 

многофункционального интерьера 

комнаты. 

Создать в эскизном проекте или с 

помощью цифровых программ дизайн 

интерьера своей комнаты или 

квартиры, раскрывая образно-

архитектурный композиционный 

замысел интерьера 

Дизайн и архитектура 

сада или приусадебного 

участка 

Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. 

Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоёмы и мини-

пруды. Сомасштабные 

сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, 

Характеризовать различные 

варианты планировки садового 

участка. Совершенствовать навыки 

работы с различными материалами в 

процессе макетирования. 

Применять навыки создания 

объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам икебаны. 

Выполнить разработку плана 

садового участка 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. 

Икебана как 

пространственная 

композиция в интерьере. 

Разработка плана или макета 

садового участка 
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Композиционно-конст-

руктивные принципы 

дизайна одежды 

Одежда как образ человека. 

Стиль в одежде. 

Соответствие материи и 

формы. Целесообразность и 

мода. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Конструкция 

костюма. Законы 

композиции в одежде. 

Силуэт, линия, фасон. 

Выполнение практической 

работы по теме «Мода, 

культура и ты»: подобрать 

костюмы для разных людей с 

учётом специфики их 

фигуры, пропорций, 

возраста. Разработка эскизов 

одежды для себя. 

Графические материалы 

Объяснять,как в одежде 

проявляется характер человека, его 

ценностные позиции и конкретные 

намерения его действий. 

Иметь представлениеоб истории 

костюма разных эпох. 

Объяснять,что такое стиль в 

одежде. Характеризоватьпонятие 

моды в одежде. 

Применятьзаконы композиции в 

проектировании одежды, создании 

силуэта костюма. 

Объяснятьроль моды в 

современном обществе. 

Выполнятьпрактическую работу по 

разработке проектов одежды 

 

Дизайн современной 

одежды 

Характерные особенности 

современной одежды. 

Возраст и мода. Молодёжная 

субкультура и подростковая 

мода. Самоутверждение и 

знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. 

Стереотип  

Обсуждатьособенности 

современной молодёжной одежды. 

Сравниватьфункциональные 

особенности современной одежды с 

традиционными функциями 

одежды прошлых эпох.  

 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 и китч. Унификация одежды 

и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических 

творческих эскизов по теме 

«Дизайн современной 

одежды». Создание 

живописного панно с 

элементами фотоколлажа на 

тему современного 

молодёжного костюма. 

Разработка коллекции 

моделей образно-

фантазийного костюма 

Использоватьграфические навыки 

и технологии выполнения коллажа 

в процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов одежды. 

Выполнятьтворческие работы по 

теме «Дизайн современной 

одежды» 

 

Грим и причёска в 

практике дизайна. 

Визажистика 

Искусство грима и причёски. 

Форма лица и причёска. 

Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой 

и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке 

и на фотографии. Азбука 

визажистики и 

Объяснять, в чём разница между 

творческими задачами, стоящими 

перед гримёром и перед 

визажистом. Ориентироватьсяв 

технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. 

Воспринимать и 

характеризоватьмакияж и 
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парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. 

Понятие имидж-дизайна. 

Связь имидж-дизайна с 

паблик рилейшнз, 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной деятельностью 

и политикой. 

Материализация в имидж-

дизайне психосоциальных 

притязаний личности на 

публичное моделирование  

причёску как единое 

композиционное целое. 

Определятьчёткое ощущение 

эстетических и этических границ 

применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой. 

Выполнять практические 

творческие  

 Окончание 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 желаемого облика. 

Выполнение практических 

работ по теме «Изменение 

образа средствами внешней 

выразительности»: подбор 

вариантов причёски и грима 

для создания различных 

образов одного и того же 

лица. Рисунок или коллаж. 

Выполнение упражнений по 

освоению навыков и 

технологий бытового грима – 

макияжа; создание 

средствами грима образа 

сценического или 

карнавального персонажа 

работы по созданию разного образа 

одного и того же лица средствами 

грима. Создавать средствами 

грима образа сценического или 

карнавального персонажа 
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 Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» /(вариативный) 

 (В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

  

 Учебная работа по каждому из представленных в модуле тематических блоков может 

осуществляться в виде единого учебного художественного проекта и коллективной 

(командной) деятельности обучающихся. 

  

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Изобразительное искусство в среде синтетических искусств  

Роль изображения в 

синтетических 

искусствах 

 

Синтетические искусства – 

искусства, соединяющие, 

синтезирующие в себе 

выразительные средства 

разных видов 

художественного творчества. 

Коллективность творчества в 

синтетических искусствах. 

Пространственно-временные 

виды искусства. 

Новые возможности 

художественного творчества 

в соединении изображения со 

словом, музыкой, движением 

в современном 

коммуникативно-

информационном 

пространстве. 

Общность спектакля, фильма 

и живописной картины на 

основе визуально-

зрелищного языка 

изображений – зримых 

образов. Значение развития 

технологий в становлении 

новых видов искусства. 

Мультимедиа и 

Иметь представление о 

синтетической природе – 

коллективности творческого 

процесса в синтетических 

искусствах. Характеризовать роль 

визуального образа в 

синтетических искусствах. 

Осознавать общность спектакля, 

фильма и живописной картины на 

основании единого визуально-

зрелищного языка изображений, 

зримых образов. 

Иметь представление о влиянии 

развития технологий на появление 

новых видов художественного 

творчества и их развитие 

параллельно с традиционными 

видами искусства 

 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 объединение множества 

воспринимаемых человеком 

информационных средств на 

экране цифрового искусства 

  

Художник и искусство театра 

Происхождение театра 

и визуальный облик 

представлений 

Рождение театра в 

древнейших обрядах. 

Знакомство с жанровым 

многообразием театральных 

представлений. Синтез 

искусств в современном 

театре. Роль художника и 

виды профессиональной 

художнической деятельности 

Иметь представлениеоб истории 

развития театра. 

Знатьо жанровом многообразии 

театральных представлений. 

Характеризоватьвиды 

деятельности художника в театре 
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в современном театре 

Сценография и 

создание сценического 

образа 

Художник-постановщик в 

содружестве с драматургом, 

режиссёром и актёрами. 

Сценография и создание 

сценического образа. 

Эволюция сцены и виды 

декораций в истории театра. 

Эскиз, макет, чертёж в 

работе сценографа. Сколько 

художников работает в 

театре: бутафорские, 

пошивочные, декорационные 

и иные цеха в театре. Роль 

освещения 

Рассуждатьо разных видах 

декораций сцены, значении 

условности и метафоричности в 

построении декораций. Иметь 

представлениео роли эскизов и 

макетов в работе художника-

сценографа. 

Представлятьмногообразие видов 

современных сценических зрелищ 

(шоу, праздники, концерты) и 

художнических профессий, 

участвующих в их оформлении. 

Иметь опытразработки эскиза 

сценографического решения 

выбранной пьесы 

 

  

  

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Сценический костюм и 

грим 

Сценический костюм, грим и 

маска. Стилистическое 

единство в решении образа 

спектакля. Этапы создания 

костюма от изучения пьесы и 

эпохи до эскизов и 

воплощения костюма в 

материале. Художники-

постановщики в истории 

отечественного искусства. К. 

Коровин, И. Билибин, А. 

Головин и др. 

Наброски эскизов костюмов 

для персонажей выбранной 

пьесы 

Понимать различиемежду 

бытовым костюмом в жизни и 

сценическим костюмом 

театрального персонажа. 

Понимать, что театральный 

костюм выражает во внешнем 

облике внутренний мир и характер 

персонажа. 

Иметь представлениео творчестве 

художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства. 

Находить в поисковых системахв 

Интернете произведения известных 

отечественных театральных 

художников и собиратьсвою папку 

или компьютерную презентацию их 

выдающихся произведений. 

Уметь применятьполученные 

знания при постановке школьного 

спектакля 

 

Художник в театре 

кукол 

Ведущая роль художника 

кукольного спектакля как 

соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа 

персонажа. Виды 

театральных кукол: 

тростевые, перчаточные, 

ростовые и др. Как 

одушевить и внести образ в 

любой подручный предмет. 

Условность и метафора в 

театральной постановке как 

образная и авторская 

Объяснятьведущую роль 

художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа 

персонажа. 

Иметь опытсоздания куклы из 

простых предметов на столе 

школьника как персонажа 

импровизированной театральной 

игры. 

Осваиватьзрительскую культуру 

восприятия и понимания 

театрального действия 
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интерпретация реальности 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Художественная фотография 

Фотография – новое 

изображение 

реальности. Искусство 

и технология. История 

фотографии: от 

дагерротипа до 

компьютерных 

технологий 

Рождение фотографии как 

технологическая революция 

запечатления реальности. 

Камера-обскура. Луи Жак 

Дагер и дагеротипия. 

Длительность экспозиции. 

Становление фотографии как 

искусства. Фотопортрет и 

городские фотопейзажи 

конца XIX – начала XX в. 

Фотоателье и поиски 

художественности в 

студийной съёмке. 

Появление катушечной 

фотоплёнки и её значение в 

развитии фотографии. 

Современные возможности 

художественной обработки 

фотографии – появление 

цифровых камер и мощных 

графических редакторов. 

Смартфоны и мобило-графия 

Иметь представлениеоб истории 

фотографии XIX в. 

Определятьпонятия «камера-

обскура», «дагеротипия». 

Объяснятьпонятия «экспозиция», 

«выдержка», «диафрагма». 

Наблюдать, 

рассматриватьпримеры 

фотографий XIX в., объяснятьих 

ценность для современности. 

Рассуждатьо соотношении 

прогресса технологий и развитии 

искусства изображения. 

Сравнивать и различатьзадачи 

изображения в живописи, графике 

и фотографии. 

Рассказывать и 

объяснятьразвитие фотографии в 

XX в. 

Характеризоватьсовременные 

возможности фотографирования и 

обработки фотографий 

 

Картина жизни в 

фотографиях С. 

Прокудина-Горского и 

их роль в современной 

отечественной 

культуре 

Картина мира в фотографиях  

С.М. Прокудина-Горского – 

сохранённая история. С.М. 

Прокудин-Горский – пионер 

цветной фотографии. 

«Родиноведение» С.М. 

Прокудина-Горского и его 

«Коллекция 

достопримечательностей 

Российской империи». 

Многообразие 

фотографических 

Наблюдать и 

рассматриватьфотографии С. М. 

Прокудина-Горского. 

Объяснятьзначение фотографий 

«Родиноведения» С. М. Прокудина-

Горского для современных 

представлений об истории жизни в 

нашей стране. 

Объяснятьна примере фотографий 

С. М. Прокудина-Горского 

значение фотоискусства. 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 жанров. Значение 

фотоискусства на примере 

картин С.М. Прокудина-

Горского. 

Различать и 

характеризоватьразличные жанры 

в фотографии. 

Находитьв поисковых системах 

Интернета фотографии С. М. 

Прокудина-Горского, собратьсвою 

папку или презентацию 

(PowerPoint) выбранных 

фотографий и объяснитьоснование 

своего подбора 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1923 

 

 

Фотография предмета. 

Натюрморт 

Фотография – искусство 

светописи. Роль света в 

выявлении формы и фактуры 

предмета. Композиция кадра. 

Ракурс и крупный, средний, 

дальний план. Графический 

ритм света и тени в 

фотографии. Примеры 

фотографий жанра 

натюрморта 

профессиональных 

фотографов. Предметная 

фотография. Выполнение 

постановочных фотографий 

натюрморта из нескольких 

простых предметов 

Объяснятьроль света как 

художественного средства в 

искусстве фотографии. 

Анализироватьпрофессиональные 

чёрно-белые фотографии 

натюрмортного жанра с позиций их 

графической выразительности. 

Объяснятьзначение умения 

наблюдать реальность, видеть 

интересное, выразительное в 

обычном окружении. Находитьв 

поисковых системах Интернета 

профессиональные чёрно-белые 

фотографии натюрмортов и 

собратьпапку или презентацию 

(PowerPoint) из нескольких 

выбранных фотографий. 

Объяснятьсвой выбор фотографий. 

Иметь опытфотографирования 

постановочного или наблюдаемого 

натюрморта 

 

 

 

 

 

 

Образные возможности 

чёрно-белой и цветной 

фотографии. Световые 

эффекты и атмосферные 

состояния природы (дождь, 

туман, восход), доку- 

 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Искусство 

фотопейзажа 

ментальный и 

художественный характер 

фотосъёмки. Навыки 

художника для создания 

выразительной фотографии 

пейзажа. Построение 

композиции кадра. Роль 

тональных контрастов и роль 

цвета в эмоционально-

образном восприятии 

пейзажа. Пейзаж природный 

и городской. Фотопейзаж в 

творчестве 

профессиональных 

фотографов 

Аналитический 

просмотрфотографий, сделанных 

обучающимися в предыдущее 

время. 

Аналитический 

просмотрфотографий пейзажа, 

созданных профессиональными 

фотографами. 

Иметь опытпейзажной 

фотосъёмки с постановкой 

художественных задач и их 

аналитической рефлексии – 

обсуждения 

 

Фотографический 

портрет 

Портрет в фотографии, его 

общее и особенное по 

сравнению с живописным и 

графическим портретом. 

Роль освещения в создании 

образа. Умения 

художественной 

наблюдательности. 

Фотопортрет в истории 

профессиональной 

Объяснять,почему фотопортрет не 

отменяет искусство живописного 

или графического портрета. 

Аналитический 

просмотрфотопортретов в истории 

профессиональной фотографии. 

Иметь опытфотографирования с 

целью создания выразительного 

образа реального человека 

(товарища по классу, родственника 
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фотографии и его связь с 

направлениями в 

изобразительном искусстве 

и др.) 

Фоторепортаж. Образ 

события в кадре 

Фоторепортаж как вид 

журналистики и жанр 

искусства фотографии. 

Репортажный снимок на 

месте события – 

свидетельство истории и его 

значение в сохранении 

памяти о событии. Семейная 

фотохроника. 

Единственность и 

неповторимость 

Характеризоватьзначение 

фоторепортажа как вида 

журналистики и как жанра 

искусства. 

Различать и объяснятьразницу в 

содержании искусства живописной 

картины и фоторепортажного 

снимка. 

 

  

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 мгновения, укрупнение его 

значимости. Ракурс, точка 

съёмки, динамика и статика в 

кадре. «Работать для 

жизни...» – фотографии 

Александра Родченко, их 

значение и влияние на стиль 

эпохи 

Познакомитьсяс творчеством 

легендарного фотографа 

Александра Родченко. 

Характеризовать,как в 

фотографиях проявляется образ 

эпохи и как фотообраз влияет на 

мировосприятие. 

Иметь опытсъёмки 

фоторепортажа на мероприятиях и 

событиях школьной жизни 

 

Фотография и 

компьютер. Факт и его 

трактовка 

Фотография постановочная и 

документальная. 

Возможности компьютерной 

обработки фотографий, 

задачи преобразования 

фотографий и границы 

достоверности. Коллаж как 

жанр художественного 

творчества с помощью 

различных компьютерных 

программ. Художественная 

фотография как авторское 

видение мира, как образ 

времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей 

Осваиватьвозможности 

компьютерных программ 

преобразования фотографии. 

Скомпоноватьна экране 

компьютера коллаж в виде 

авторской открытки или 

фотопоздравления на основе 

совмещения фотографий разных 

жанров. 

Понимать и объяснять,что в 

основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира 

 

Изображение и искусство кино 

Пространственно-

временное искусство 

кино 

Ожившее изображение. 

Рождение кино. Эпоха 

немого кино. Чёрнобелое 

кино. Появление звука. 

Появление цветного кино. 

Время в фильме. 

Синтетическая природа 

пространственно-временного 

искусства кино и состав 

творческого  

Иметь представлениеоб истории 

кино и о его эволюции как 

искусства. Характеризоватькино 

как пространственно-временное 

искусство. Объяснять,почему 

экранное время и всё изображаемое 

в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие 

реального мира. 

 

 Продолжение 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1925 

 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 коллектива. Кинофильм – 

художественный образ, 

авторская позиция в кино. 

Фильм художественный и 

документальный 

Знать,что спецификой языка кино 

является монтаж и монтажное 

построение изобразительного ряда 

фильма 

 

Роль художника в 

игровом фильме 

Фильм – «рассказ в 

картинках»: изобразительная 

сторона фильма. 

Кинохудожник и его команда 

в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест 

действия, образы и костюмы 

персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в 

материале. Пространство и 

предметы – историческая 

конкретность и 

художественный образ. 

Режиссёр – художник – 

оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной 

язык кино 

Иметь представлениеоб экранных 

искусствах как монтаже 

композиционно построенных 

кадров. 

Иметь представление оработе 

художников в кино и значении 

видеоряда в осуществлении 

фильма. 

Наблюдать и 

анализироватькиноэскизы 

профессиональных 

кинохудожников. Иметь 

опытраскадровки маленького 

простого сюжета со сменой планов 

и движения персонажа 

 

Создание видеоролика 

– от замысла до 

съёмки 

Проектная деятельность с 

использованием ИКТ в 

урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. 

Примеры жанров 

видеороликов: 

видеорепортаж, игровой 

короткометражный фильм, 

социальная реклама, 

анимационный фильм, 

музыкальный клип, 

документальный фильм. 

Понятие крупного плана. 

Понятия «панорама», «наезд» 

и «отъезд». Этапы создания 

видеоролика: замысел, 

Знатьосновные жанры и формы 

видеороликов. 

Характеризоватьосновные этапы 

создания видеоролика и 

планироватьсвою работу по 

созданию видеоролика в 

соответствии с ними. Осваивать 

навыкивидеосъёмки роликов в 

разных жанрах. Осваивать 

начальные навыки практической 

работы по видеомонтажу в 

компьютерной программе 

(AdobePremiere). Обретатьнавык 

рефлексии деятельности по 

созданию видеоролика 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 сценарий, предсъёмочный 

этап, или «раскадровка», 

съёмка, монтаж, анализ 

результата 

  

Искусство анимации и 

художник-мультипли-

катор 

История создания 

мультфильма. Рисованные 

мультфильмы, кукольные 

мультфильмы, цифровая 

анимация. Уолт Дисней. 

Отечественная 

мультипликация и её 

знаменитые создатели. 

Просмотретьотечественные 

мультфильмы. 

Осознаватьмногообразие 

подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов 

отечественной мультипликации. 

Анализироватьхудожественный 

образ и средства его достижения в 
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Использование электронно-

цифровых технологий в 

современном игровом 

кинематографе 

выбранных мультфильмах. 

Иметь представление и приводить 

примерыиспользования 

электронно-цифровых технологий в 

современном игровом 

кинематографе 

Компьютерная 

анимация на занятиях 

в школе: создаём 

анимационный фильм 

Техническое оборудование и 

его возможности для 

создания анимации в 

условиях школьных занятий: 

основные компьютерные 

программы и их особенности 

(техника stop-motion, 

технология Flash). 

Пластилиновые 

мультфильмы. Бумажная 

перекладка. Сыпучая 

анимация. Коллективный 

характер работы. 

Требования и критерии 

художественности – 

художественная образность в 

создании анимационного 

фильма 

Иметь опытсоздания 

компьютерной анимации в 

выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной 

программе. 

Иметь опытсовместной 

творческой работы: выбор сюжета 

и его раскадровка – завязка, 

экспозиция, кульминация, развязка; 

рисунки или лепка героев, 

совместная работа над 

декорациями, съёмка, просмотры. 

Анализировать и 

обсуждатьотснятый материал. 

Осознаватьзадачи художественной 

образности в создании 

анимационного фильма 

 

 Продолжение 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение – 

экранное искусство и 

средство массовой 

информации 

Телевидение – экранное 

искусство и средство 

массовой информации, 

художественного и научного 

просвещения, развлечения и 

организации досуга. 

Создатель телевидения – 

русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. Прямой 

эфир – событие в реальном 

времени. Роль телевидения в 

превращении мира в единое 

информационное 

пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. 

Деятельность художника на 

телевидении: художники по 

свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и 

компьютерная графика 

Сравнить и 

характеризоватьобщее и 

особенное в кино и на телевидении. 

Объяснятьособую роль, функции 

телевидения в жизни общества. 

Характеризоватьтелевидение как 

экранное искусство и 

объяснятьфункции художника в 

работе телевидения. Придумывать 

и рисоватьэскиз оформления 

студии и эскиз заставки для 

телепередачи на выбранный сюжет. 

Применятьполученные знания в 

работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа 
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Искусство и зритель Зрительская культура и 

зрительские умения. 

Роль искусства в жизни 

общества и его влияние на 

жизнь каждого человека, на 

его мировосприятие, 

внутренний мир, ценностные 

ориентации. Человек с 

неизбежностью исполняет 

различные художнические 

роли в своей реальной 

бытийной жизни. Мир 

искусства и картина мира в 

жизни общества 

Осознавать значение 

художественной культуры для 

личностного духовно-

нравственного развития и 

самореализации в обществе. 

Осознавать образовательные 

задачи зрительской культуры, 

необходимость зрительских 

умений. 

Осознавать место и роль 

художественной деятельности в 

своей жизни и в жизни общества 
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2.1.15. МУЗЫКА 

Для 5-6 классов 

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). 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1929 

 

 

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 
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(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. 
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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 
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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; 
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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, 
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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. 
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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; 
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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. 
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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. 
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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 – 
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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 
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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. 
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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). 
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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. 
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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; 
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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)?». 
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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 
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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 объёма 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 
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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 
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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 
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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). 
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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; 
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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; 
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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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 

Фольклор – 

народное 

творчество 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Россия – наш 

общий дом 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

2.2 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональн

ых 

композиторов 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 
Образы родной 

земли 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

3.2 

Золотой век 

русской 

культуры 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

3.3 

История страны 

и народа в 

музыке русских 

композиторов 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Камерная 

музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

4.2 
Симфоническая 

музыка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

4.3 
Циклические 

формы и жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

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
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
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
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Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов Европы 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

1.2 

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 

Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

2.2 
Музыка-зеркало 

эпохи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 
Храмовый 

синтез искусств 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  1   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка и 

литература 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

5.2 Музыка и театр  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

5.3 
Музыка кино и 

телевидения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

5.4 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b

004 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   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
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
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
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Наш край 

сегодня 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Фольклорные 

жанры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

2.2 
На рубежах 

культур 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 
Образы родной 

земли 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.2 

Русская 

исполнительск

ая школа 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.3 

Русская 

музыка – 

взгляд в 

будущее 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.4 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композиторов 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

3.5 Русский балет  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 

жанры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.2 
Камерная 

музыка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

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
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
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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4.3 

Циклические 

формы и 

жанры 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.4 
Симфоническа

я музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов 

Европы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

1.2 

Народная 

музыка 

американского 

континента 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыкальный 

образ 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Духовная музыкаа 

3.1 

Храмовый 

синтез 

искусств 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Молодежная 

музыкальная 

культура 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.2 

Музыка 

цифрового 

мира 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

4.3 Мюзикл  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка и 

живопись 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

5.2 
Музыка кино и 

телевидения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02

b6 

Итого по разделу  4   

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
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
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Календарный 

фольклор 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

1.2 
Семейный 

фольклор 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
Фольклорные 

жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композиторов 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

3.2 Русский балет  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Камерная 

музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

4.2 
Театральные 

жанры 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

4.3 
Симфоническа

я музыка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

4.4 

Циклические 

формы и 

жанры 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  9   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

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
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


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1959 

 

 

1.1 
По странам и 

континентам 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Музыкальная 

драматургия 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

2.2 
Музыкальный 

образ 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

2.3 
Музыкант и 

публика 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

2.4 
Музыкальный 

стиль 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 

Музыкальные 

жанры 

богослужения 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Молодежная 

музыкальная 

культура 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

4.2 

Джазовые 

композиции и 

популярные 

хиты 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 

Музыка и 

живопись. 

Симфоническа

я картина 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40

f0 

Итого по разделу  3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

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
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


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1960 

 

 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 
Наш край 

сегодня 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 
На рубежах 

культур 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

3.2 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композиторов 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

3.3 

Русская 

исполнительск

ая школа 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 
Театральные 

жанры 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.2 
Симфоническа

я музыка 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

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
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


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1961 

 

 

2.1 
Музыка – 

зеркало эпохи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 

Религиозные 

темы и образы 

в современной 

музыке 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 

Музыка 

цифрового 

мира 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.2 Мюзикл  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

4.3 

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка кино и 

телевидения 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9d

d4 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

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
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1962 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№

 

п

/

п  
 

Тема 

урока  
 

Количество часов 

Дата 

изуч

ения  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

Вс

ег

о  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 

Традицион

ная музыка 

– 

отражение 

жизни 

народа 

 1      

2 

Музыка 

моей 

малой 

Родины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6ahttps://

m.edsoo.ru/f5e9b748 

3 

Вокальная 

музыка: 

Россия, 

Россия, 

нет слова 

красивей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

4 

Музыкаль

ная 

мозаика 

большой 

страны 

 1      

5 

Вторая 

жизнь 

песни 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b270https:/

/m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

6 

Образы 

родной 

земли 

 1      

7 
Слово о 

мастере 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a 

8 

Первое 

путешеств

ие в 

музыкальн

ый театр 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0 

9 

Второе 

путешеств

ие в 

музыкальн

ый театр 

 1      

10 
Звать 

через 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f104 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9b270
https://m.edsoo.ru/f5e9b270
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a
https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0
https://m.edsoo.ru/f5e9f104


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1963 

 

 

прошлое к 

настоящем

у 

11 

Музыкаль

ная 

картина 

 1      

12 

О 

доблестях, 

о 

подвигах, 

о славе 

 1      

13 

Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушатьс

я нужно 

 1      

14 

Жанры 

инструмен

тальной и 

вокальной 

музыки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8https:/

/m.edsoo.ru/f5e9e524 

15 

Всю жизнь 

мою несу 

Родину в 

душе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

16 

Музыкаль

ные 

образы 

 1      

17 
Символ 

России 
 1      

18 

Музыкаль

ные 

путешеств

ия по 

странам и 

континент

ам 

 1      

19 

Народные 

традиции и 

музыка 

Италии 

 1      

20 

Народные 

традиции и 

музыка 

Италии 

 1      

21 

Африканск

ая музыка 

– стихия 

ритма 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1964 

 

 

22 
Восточная 

музыка 
 1      

23 

Истоки 

классическ

ой музыки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e092https://

m.edsoo.ru/f5e9e236 

24 

Истоки 

классическ

ой музыки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8 

25 

Ты, 

Моцарт, 

бог, и сам 

того не 

знаешь 

 1      

26 

Музыка-

зеркало 

эпохи 

 1      

27 

Небесное 

и земное в 

звуках и 

красках 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f884 

28 

Любить. 

Молиться. 

Петь. 

Святое 

назначенье 

 1      

29 

Мюзиклы 

в 

российско

й культуре 

 1      

30 

Что 

роднит 

музыку и 

литературу 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

31 

Музыка в 

театре, в 

кино, на 

телевиден

ии 

 1      

32 

Музыка в 

театре, в 

кино, на 

телевиден

ии 

 1      

33 

Музыка в 

театре, в 

кино, на 

телевиден

ии 

 1      

34 Музыкаль  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e092
https://m.edsoo.ru/f5e9e092
https://m.edsoo.ru/f5e9e236
https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8
https://m.edsoo.ru/f5e9f884
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1965 

 

 

ная 

живопись 

и 

живописна

я музыка 

https://m.edsoo.ru/f5e9d85e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5e9d85e


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1966 

 

 

 6 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Тема 

урока  
 

Количество часов 
Дат

а 

изу

чен

ия  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

В

се

го  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  
 

1 

«Подожд

и, не 

спеши, у 

берез 

посиди…

» 

 1      

2 

Совреме

нная 

музыкаль

ная 

культура 

родного 

края 

 1      

3 

Обряды 

и обычаи 

в 

фольклор

е и в 

творчест

ве 

композит

оров 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea0734https://m.edso

o.ru/f5ea0d06https://m.edsoo.ru/f5ea09fa 

4 

Народно

е 

искусств

о 

Древней 

Руси 

 1      

5 

Фолькло

рные 

традиции 

родного 

края и 

соседних 

регионов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

6 

Мир 

чарующи

х звуков: 

романс 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea05b8https://m.edso

o.ru/f5ea0b80 

7 

Два 

музыкаль

ных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea1c60 

https://m.edsoo.ru/f5ea0734
https://m.edsoo.ru/f5ea0734
https://m.edsoo.ru/f5ea0d06
https://m.edsoo.ru/f5ea0d06
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea05b8
https://m.edsoo.ru/f5ea05b8
https://m.edsoo.ru/f5ea0b80
https://m.edsoo.ru/f5ea1c60


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1967 

 

 

посвяще

ния 

8 

Портрет

ы 

великих 

исполнит

елей 

 1      

9 
«Мозаик

а» 
 1      

10 

Образы 

симфони

ческой 

музыки 

 1      

11 

Патриот

ические 

чувства 

народов 

России 

 1      

12 

Мир 

музыкаль

ного 

театра 

 1      

13 

Фортуна 

правит 

миром 

 1      

14 

Образы 

камерной 

музыки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0https://m.edso

o.ru/f5ea30ec 

15 

Инструм

ентальны

й 

концерт 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea2746 

16 

Вечные 

темы 

искусств

а и 

жизни 

 1      

17 

Програм

мная 

увертюра

. 

Увертюр

а-

фантазия 

 1      

18 

По 

странам 

и 

континен

там 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea2746


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1968 

 

 

19 

По 

странам 

и 

континен

там 

 1      

20 

Народна

я музыка 

американ

ского 

континен

та 

 1      

21 

Народна

я музыка 

американ

ского 

континен

та 

 1      

22 

Музыкал

ьный 

образ и 

мастерст

во 

исполнит

еля 

 1      

23 

Симфони

ческое 

развитие 

музыкаль

ных 

образов 

 1      

24 

Симфони

ческое 

развитие 

музыкаль

ных 

образов 

 1      

25 

Духовны

й 

концерт 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea17f6 

26 

Духовны

й 

концерт 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

27 

Авторска

я песня: 

прошлое 

и 

настояще

е 

 1      

28 Давайте  1      

https://m.edsoo.ru/f5ea17f6
https://m.edsoo.ru/f5ea195e


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1969 

 

 

понимать 

друг 

друга с 

полуслов

а: песни 

Булата 

Окуджав

ы 

29 

Космиче

ский 

пейзаж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

30 

Мюзикл. 

Особенн

ости 

жанра 

 1      

31 

Портрет 

в музыке 

и 

живопис

и 

 1      

32 
Ночной 

пейзаж 
 1      

33 

Музыка 

в 

отечеств

енном 

кино 

 1      

34 

Музыка 

в 

отечеств

енном 

кино 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММ

Е 

 

34  
 0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1970 

 

 

 7 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Тема 

урока  
 

Количество часов Да

та 

изу

че

ни

я  
 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  
 

В

с

е

г

о  
 

Конт

роль

ные 

рабо

ты  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

1 

Музык

альное 

путеше

ствие: 

моя 

Россия 

 1      

2 

Семейн

ый 

фолькл

ор 

 1      

3 

Музык

альный 

народн

ый 

календ

арь 

 1      

4 

Календ

арные 

народн

ые 

песни 

 1      

5 Этюды  1      

6 

«Я 

русски

й 

композ

итор, 

и… это 

русская 

музыка

» 

 1      

7 

В 

музыка

льном 

театре. 

Балет 

 1      

8 Балеты  1      

9 

Вокаль

ные 

циклы 

 1      

1 Камерн  1      



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1971 

 

 

0 ая 

музыка 

1

1 

В 

музыка

льном 

театре 

 1      

1

2 

Судьба 

челове

ческая 

– 

судьба 

народн

ая 

 1      

1

3 

Класси

ка и 

соврем

енност

ь 

 1      

1

4 

В 

концер

тном 

зале 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f5ea6ed6 

1

5 

Прелю

дия 
 1      

1

6 

Концер

т 
 1      

1

7 
Соната  1      

1

8 

По 

страна

м и 

контин

ентам 

 1      

1

9 

Традиц

ионная 

музыка 

народо

в 

Европы 

 1      

2

0 

Музык

альная 

драмат

ургия - 

развити

е 

музыки 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f5ea6576 

2

1 

Музык

альная 

драмат

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ea6ed6
https://m.edsoo.ru/f5ea6576


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1972 

 

 

ургия - 

развити

е 

музыки 

2

2 

Героич

еские 

образы 

в 

музыке

, 

литерат

уре, 

изобраз

ительн

ом 

искусст

ве 

 1      

2

3 

Инстру

ментал

ьная 

музыка 

 1      

2

4 

Транск

рипция 
 1      

2

5 

Музык

альный 

стиль 

 1      

2

6 

Сюжет

ы и 

образы 

религи

озной 

музыки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea694ahttps://m.edsoo.ru/f5

ea5036https://m.edsoo.ru/f5ea5faehttps://m.edso

o.ru/f5ea59aa 

2

7 

Образы 

«Вечер

ни» и 

«Утрен

и» 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f5ea613e 

2

8 

Рок-

опера 

«Иисус 

Христо

с — 

суперзв

езда» 

 1      

2

9 

Рок-

опера 

«Юнон

а и 

Авось» 

А. 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ea694a
https://m.edsoo.ru/f5ea694a
https://m.edsoo.ru/f5ea5036
https://m.edsoo.ru/f5ea5036
https://m.edsoo.ru/f5ea59aa
https://m.edsoo.ru/f5ea59aa
https://m.edsoo.ru/f5ea613e


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1973 

 

 

Рыбник

ова 

3

0 

«Рапсо

дия в 

стиле 

блюз» 

Дж. 

Гершви

на 

 1      

3

1 

Популя

рные 

хиты 

 1      

3

2 

Симфо

ническ

ая 

картин

а 

 1      

3

3 

Вечная 

красота 

жизни 

 1      

3

4 

Мир 

образов 

природ

ы 

родног

о края 

в 

музыке

, 

литерат

уре, 

живопи

си 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАМ

МЕ 

 

3

4  

 0   0   



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1974 

 

 

 8 КЛАСС  

№

 

п

/

п

  

 

Тема 

урока  
 

Количество часов 
Дат

а 

изу

чен

ия  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

В

се

го  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  
 

1 

Милый 

сердцу 

край 

 1      

2 

Исследов

ательски

й проект 

на одну 

из тем 

 1      

3 

Музыкал

ьная 

панорама 

мира 

 1      

4 

Совреме

нная 

жизнь 

фольклор

а 

 1      

5 

Классика 

балетног

о жанра 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaa20c 

6 

В 

музыкаль

ном 

театре 

 1      

7 

В 

концертн

ом зале 

 1      

8 

Музыкал

ьная 

панорама 

мира 

 1      

9 

Исследов

ательски

й проект 

 1      

10 

В 

музыкаль

ном 

театре. 

Опера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9afa 

11 
«Князь 

Игорь» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9c62 

https://m.edsoo.ru/f5eaa20c
https://m.edsoo.ru/f5ea9afa
https://m.edsoo.ru/f5ea9c62


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1975 

 

 

12 

Опера: 

строение 

музыкаль

ного 

спектакл

я 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

13 

Портрет

ы 

великих 

исполнит

елей 

 1      

14 

Музыкал

ьные 

зарисовк

и 

 1      

15 

Симфони

я: 

прошлое 

и 

настояще

е 

 1      

16 

Приёмы 

музыкаль

ной 

драматур

гии 

 1      

17 

Лирико-

драматич

еская 

симфони

я 

 1      

18 

Музыкал

ьные 

традиции 

Востока 

 1      

19 

Воплоще

ние 

восточно

й 

тематики 

в 

творчест

ве 

русских 

композит

оров 

 1      

20 

Воплоще

ние 

восточно

й 

 1      

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1976 

 

 

тематики 

в 

творчест

ве 

русских 

композит

оров 

21 

Музыкал

ьные 

завещани

я 

потомка

м 

 1      

22 

Музыкал

ьные 

завещани

я 

потомка

м 

 1      

23 

Музыка в 

храмово

м 

синтезе 

искусств 

 1      

24 

Неизвест

ный 

Свиридо

в «О 

России 

петь — 

что 

стремить

ся в 

храм…» 

 1      

25 

Свет 

фресок 

Диониси

я — 

миру 

 1      

26 

Классика 

в 

современ

ной 

обработк

е 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eab27ehttps://m.edso

o.ru/f5eab4d6 

27 

В 

музыкаль

ном 

театре. 

Мюзикл 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eabc2ehttps://m.edso

o.ru/f5eabff8https://m.edsoo.ru/f5eac156 

https://m.edsoo.ru/f5eab27e
https://m.edsoo.ru/f5eab27e
https://m.edsoo.ru/f5eab4d6
https://m.edsoo.ru/f5eabc2e
https://m.edsoo.ru/f5eabc2e
https://m.edsoo.ru/f5eabff8
https://m.edsoo.ru/f5eabff8


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5—7 классы 1977 

 

 

28 

Популяр

ные 

авторы 

мюзикло

в в 

России 

 1      

29 

«Музыка

нты – 

извечные 

маги» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eab86ehttps://m.edso

o.ru/f5eab9c2 

30 

«Музыка

нты – 

извечные 

маги» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eabaf8 

31 
Музыка в 

кино 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea85a6 

32 

Жанры 

фильма-

оперы, 

фильма-

балета, 

фильма-

мюзикла, 

музыкаль

ного 

мультфи

льма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea8786 

33 

Музыка 

к фильму 

«Властел

ин 

колец» 

 1      

34 

Музыка 

и песни 

Б.Окудж

авы 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАММ

Е 

 

34  
 0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eab86e
https://m.edsoo.ru/f5eab86e
https://m.edsoo.ru/f5eab9c2
https://m.edsoo.ru/f5eabaf8
https://m.edsoo.ru/f5ea85a6
https://m.edsoo.ru/f5ea8786
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Для 7-8 классов 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

 Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

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 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости 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, рождённых в предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временное 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, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 
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е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. 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. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут быть реализованы за счёт 

часов внеурочной деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.



МУЗЫКА. 5—8 классы 1981 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный 

материал был хорошо освоен в начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».



 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 

учебных 

часа 

Фольклор — 

народное 

творчество1 

Традиционная 

музыка — 

отражение жизни 

народа. Жанры 

детского и 

игрового 

фольклора (игры, 

пляски, хороводы 

и др.) 

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 

Б) 

3—4 

учебных 

часа 

Календарны

й фольклор2 

Календарные 

обряды, 

традиционные для 

данной местности 

(осенние, зимние, 

весенние — на 

выбор учителя) 

Знакомство с символикой календарных 

обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента. Участие в народном гулянии, 

празднике на улицах своего города, посёлка 

 

1 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на 

достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных 

часов на изучение других тематических блоков. 
2 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое 

планирование в четверти, соответствующей конкретному календарному сезону. 



 

 

  
В) 

3—4 

учебных 

часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорные 

жанры, связанные 

с жизнью 

человека: 

свадебный обряд, 

рекрутские песни, 

плачи-причитания 

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). 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента. Исследовательские проекты по теме 

«Жанры семейного фольклора» 

Г) 

3—4 

учебных 

часа 

Наш край 

сегодня 

Современная 

музыкальная 

культура родного 

края. Гимн 

республики, 

города (при 

наличии). Земляки 

— композиторы, 

исполнители, 

деятели культуры. 

Театр, 

филармония, 

консерватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, 

города; песен местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, 

деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства.  

На выбор или факультативно 

Посещение местных музыкальных театров, 

музеев, концертов; написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, 

создание аранжировок народных мелодий; 

съёмка, монтаж и озвучивание любительского 

фильма и т. д.), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций своего 

края 
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»1  

                     
1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего края», 

устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой. 
2При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональныхтрадиций. Одна из которых — музыка 
ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородскойобласти — чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского 
края — музыкаАдыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённыхгеографически, а также по принципу 
контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихсяреспублик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна 
быть представленарусская народная музыка. 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

наш общий 

дом 

Богатство и раз-

нообразие фоль-

клорных традиций 

народов нашей 

страны. 

Музыка наших 

соседей, музыка 

других регионов2 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далёких регионов в аудио- и видеозаписи. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструмен-

тального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России 

 



 

 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклорн

ые жанры 

Общее и 

особенное в 

фольклоре 

народов России: 

лирика, эпос, 

танец 

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. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

разных народов России. Музыкальный фестиваль 

«Народы России» 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор 

в 

творчестве 

профессио

нальных 

композито

ров 

Народные истоки 

композиторского 

творчества: 

обработки 

фольклора, 

цитаты; картины 

родной природы и 

отражение 

типичных 

образов, 

характеров, 

важных 

исторических 

событий. 

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 и т. и.), в которых использованы 

подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала. 

М
У

З
Ы

К
А

. 5
—

8
 

к
л
ассы

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П
р
и

м
ер

н
ая

 р
аб

о
ч

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  Внутреннее 

родство 

композиторского 

и народного 

творчества на 

интонационном 

уровне 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, 

раскрывающие тему отражения фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящённого данной теме. 

Обсуждение в классе и/или письменная рецензия 

по результатам просмотра Г) 3—4 

учебных 

часа 

На 

рубежах 

культур 

Взаимное влияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга. 

Этнографические 

экспедиции и 

фестивали. 

Современная 

жизнь фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных 

традиций в пограничных территориях1. Выявление 

причинно-следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 

современных этно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической экспедиции, 

посещение/ участие в фестивале традиционной 

культуры 

 

1 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. п. 



 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»1 

                     
1 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. 
2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующегосписка: 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 типичныхинструментов, 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 и т. д.). 
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№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 

язык 

человечества 

Археологические 

находки, легенды и 

сказания о музыке 

древних. Древняя 

Греция — колыбель 

европейской 

культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, 

учение о гармонии и 

др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экс-

позицией музыкальных артефактов древности, последующий 

пересказ полученной информации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному и т. п.). 

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.  

На выбор или факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследо-

вательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней 

Греции в музыкальном искусстве XVII—XX веков» 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль-

ный фоль-

клор народов 

Европы 

Интонации и ритмы, 

формы и жанры 

европейского 

фольклора2 

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.  



 

 

  

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональны

х композиторов 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме рондо) 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль

ный 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканская 

музыка — стихия 

ритма. 

Интонационно-

ладовая основа 

музыки стран 

Азии1, 

уникальные 

традиции, 

музыкальные 

инструменты. 

Представления о 

роли музыки в 

жизни людей 

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. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран 

Азии и Африки» Г) 3—4 

учебных 

Народная 

музыка 

Амери- 

Стили и жанры 

американской 

музыки (кантри, 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучании американского, латино-американского 

фольклора, прослеживание их национальных 

истоков. 
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1 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: Китай, 
Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция. 



 

 

 
Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»1 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 2—3 

учебных 

часа 

Национальн

ые истоки 

классическо

й музыки 

Национальный 

музыкальный 

стиль на 

примере 

творчества Ф. 

Шопена, Э. 

Грига и др. 

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. 

                     
1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на примере творчества 
крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к использованию лишь в 

качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений. 

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от фольклора той или 
иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция получила продолжение и развитие. 
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часа канского 

континента 

блюз, спиричуэле, 

самба, босса-нова и 

др.). Смешение 

интонаций и ритмов 

различного 

происхождения 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные ритмические и мело-

дические импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции 

 



 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической 

музыки. 

Характерные 

жанры, образы, 

элементы 

музыкального 

языка 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком (из числа изучаемых в 

данном разделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

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 

Б) 2—3 

учебных 

часа 

Музыкант 

и публика 

Кумиры публики 

(на примере 

творчества В. А. 

Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. 

Листа и др.)- 

Виртуозность. 

Талант, труд, 

миссия 

композитора, 

исполнителя. 

При- 

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 ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 
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Продолжение 
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  знание публики. 

Культура 

слушателя. 

Традиции 

слушания музыки 

в прошлые века и 

сегодня 

Знание и соблюдение общепринятых норм 

слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале, театре оперы и балета. 

На выбор или факультативно 

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 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыка — 

зеркало 

эпохи 

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 

Знакомство с образцами полифонической и 

гомофонногармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком (из числа изучаемых в 

данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых 

канонов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Составление сравнительной таблицы стилей 

барокко и классицизм (на примере музыкального 

искусства, либо музыки и живописи, музыки и 

архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвящённых стилям барокко и классицизм, 

творческому пути изучаемых композиторов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Продолжен

ие № блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 4—6 

учебных 

часов 

Музыкальн

ый образ 

Героические 

образы в музыке. 

Лирический 

герой 

музыкального 

произведения. 

Судьба человека 

— судьба 

человечества (на 

примере 

творчества Л. ван 

Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). 

Стили 

классицизм и 

романтизм (круг 

основных 

образов, 

характерных 

интонаций, 

жанров) 

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, ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком, художественная 

интерпретация его музыкального образа. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

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 и т. д.) 
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Д) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкальн

ая 

драматурги

я 

Развитие 

музыкальных 

образов. 

Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, 

разработка. 

Музыкальная 

форма — 

строение 

музыкального 

произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, 

образов, восприятие логики музыкального 

развития. Умение слышать, запоминать основные 

изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развёртывании музыкальной 

драматургии. Узнавание на слух музыкальных тем, 

их вариантов, видоизменённых в процессе 

развития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой) 

схемы строения музыкального произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком, художественная 

интерпретация музыкального образа в его развитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта классической музыки, в 

программе которого присутствуют крупные 

симфонические произведения. 

Создание сюжета любительского фильма (в том 

числе в жанре теневого театра, мультфильма и др.), 

основанного на развитии образов, музыкальной 

драматургии одного из произведений 

композиторов-классиков 

Е) 4—6 

учебных 

часов 

Музыкальн

ый 

стиль 

Стиль как 

единство 

эстетических 

идеалов, круга 

образов, драма- 

Обобщение и систематизация знаний о различных 

проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи и т. 

д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — 

образцов 

 



Окончание 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  тургических 

приёмов, 

музыкального 

языка. (На 

примере 

творчества В. А. 

Моцарта, К. 

Дебюсси, А. 

Шёнберга и др.) 

барокко, классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных). 

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 и 

др.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике 

и особенностям музыкального искусства различных 

стилей XX века 

 



 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»1 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная 

музыка на стихи 

русских поэтов, 

программные 

инструментальны

е произведения, 

посвящённые 

картинам русской 

природы, 

народного быта, 

сказкам, легендам 

(на примере 

творчества М. И. 

Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. 

А. Гаврилина и 

др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, 

проживания, анализа музыки русских 

композиторов, полученного в начальных классах. 

Выявление мелодичности, широты дыхания, 

интонационной близости русскому фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого русским 

композитором- классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в 

программу которого входят произведения русских 

композиторов 

 

1 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. 



 

 

  

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 4—6 

учебных 

часов 

Золотой 

век 

русской 

культуры 

Светская музыка 

российского 

дворянства XIX 

века: 

музыкальные 

салоны, 

домашнее 

музицирование, 

балы, театры. 

Увлечение 

западным 

искусством, 

появление своих 

гениев. Синтез 

западно-

европейской 

культуры и 

русских 

интонаций, 

настроений, 

образов (на 

примере 

творчества М. И. 

Глинки, П. И. 

Чайковского, Н. 

А. Римского-

Корсакова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализ художественного содержания, 

выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения лирического характера, 

сочинённого русским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвящённых русской культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, радиопередачи, 

театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX 

века. 

Реконструкция костюмированного бала, 

музыкального салона 

Продолжение 



 

 

В) 4—6 

учебных 

часов 

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

композито

ров 

Образы народных 

героев, тема 

служения 

Отечеству в 

крупных 

театральных и 

симфонических 

произведениях 

русских 

композиторов (на 

примере 

сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», 

С. С. 

Прокофьева, Г. В. 

Свиридова и др.) 

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, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвящённых творчеству композиторов — членов 

кружка «Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов (или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных сочинениях русских 

композиторов 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество 

композиторов (П. 

И. Чайковский, С. 

С. Прокофьев, И. 

Ф. Стравинский, 

Р. К. Щедрин), 

балетмей- 

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. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории 

создания знаменитых балетов, творческой 

биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров. 
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Окончание 

 

 

  

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  стеров, артистов 

балета. 

Дягилевские 

сезоны 

Съёмки любительского фильма (в технике 

теневого, кукольного театра, мультипликации и т. 

и.) на музыку какого-либо балета (фрагменты) 
Д) 3—4 

учебных 

часа 

Русская 

исполните

льская 

школа 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

исполнителей (С. 

Рихтер, Л. Коган, 

М. Ростропович, 

Е. Мравин- ский и 

др.)- 

Консерватории в 

Москве и Санкт- 

Петербурге, 

родном городе. 

Конкурс имени П. 

И. Чайковского 

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». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые 

биографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки 

Е) 3—4 

учебных 

часа 

Русская 

музыка — 

взгляд в 

будущее 

Идея 

светомузыки. 

Мистерии А. Н. 

Скрябина. 

Терменвокс, 

синтезатор Е. 

Мурзина, 

электронная 

музыка (на при 

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. 



 

 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»1

                     
1 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». 

В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия великих 

композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др. 
2Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и по 

ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативнопо усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть 

дополнен образцамиисламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и религиозных 
верований, распространённых в данном регионе. 
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  мере творчества А. 

Г. Шнитке, Э. Н. 

Артемьева и др.) 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию музыкальной электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов 

и электронных гаджетов 
 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез ис-

кусств 

Музыка право-

славного и като-

лического2 бого-

служения (колокола, 

пение а capella / 

пение в 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 

христианской культуре западноевропейской традиции и 

русского православия, полученных на уроках музыки и 

ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки со 

словом, живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого  



 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  сопровождении 

органа). 

Основные жанры, 

традиции. Образы 

Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения 

мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов 

разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с 

религиозной традицией, перекликающихся с ней по 

тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки 

Б) 4—6 

учебных 

часов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейская 

музыка 

религиозной 

традиции 

(григорианский 

хорал, 

изобретение 

нотной записи 

Гвидо д’Ареццо, 

протестантский 

хорал). Русская 

музыка 

религиозной 

традиции 

(знамен- 

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. 

Продолжение 
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  ный распев, 

крюковая запись, 

партесное пение). 

Полифония в 

западной и 

русской духовной 

музыке. Жанры: 

кантата, 

духовный 

концерт, реквием 

На выбор или факультативно 

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, посвящённые отдельным 

произведениям духовной музыки 
В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль

ные жанры 

богослуже

ния 

Эстетическое 

содержание и 

жизненное 

предназначение 

духовной музыки. 

Многочастные 

произведения на 

канонические 

тексты: 

католическая 

месса, 

православная 

литургия, 

всенощное 

бдение 

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 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Религиозн

ые темы и 

образы в 

совре- 

Сохранение 

традиций 

духовной музыки 

сегодня. 

Переосмысление 

Сопоставление тенденций сохранения и 

переосмысления религиозной традиции в культуре 

XX—XXI веков. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»1 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

 менной 

музыке 

религиозной 

темы в творчестве 

композиторов 

XX— XXI веков. 

Религиозная 

тематика в 

контексте поп-

культуры 

Исполнение музыки духовного содержания, 

сочинённой современными композиторами. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские и творческие проекты по теме 

«Музыка и религия в наше время». 

Посещение концерта духовной музыки  

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, 

вокализ и 

Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров, (зарубежных и русских композиторов); 

анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа.  

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В 

календарном планировании его 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. 
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  др.). 

Инструментальна

я миниатюра 

(вальс, ноктюрн, 

прелюдия, каприс 

и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная ре- 

призная форма. 

Куплетная форма 

Определение на слух музыкальной формы и 

составление её буквенной наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение произведений 

вокальных и инструментальных жанров. 

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ 

— пение без слов, вальс — трёхдольный метр и т. 

и.). Индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной 

миниатюры через устный или письменный текст, 

рисунок, пластический этюд 

Б) 4—6 

учебных 

часаов 

Циклическ

ие формы 

и жанры 

Сюита, цикл 

миниатюр 

(вокальных, 

инструментальны

х). 

Принцип 

контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная 

форма, контраст 

основных тем, 

разработочный 

принцип развития 

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. 

На выбор или факультативно 

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 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

В) 4—6 

учебных 

часов 

Симфонич

еская 

музыка 

Одночастные 

симфонические 

жанры (увертюра, 

картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: 

программной увертюры, классической 4-частной 

симфонии. Освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом 

развёртывания музыкального повествования. 

Образно-тематический конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое 

интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки. Слушание целиком не 

менее одного симфонического произведения. 

На выбор или факультативно 

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 

Г) 4—6 

учебных 

часов 

Театральн

ые жанры 

Опера, балет. 

Либретто. 

Строение 

музыкального 

спектакля: 

увертюра, 

действия, 

антракты, финал. 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
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  Массовые сцены. 

Сольные номера 

главных героев. 

Номерная 

структура и 

сквозное развитие 

сюжета. 

Лейтмотивы. Роль 

оркестра в 

музыкальном 

спектакле 

Различение, определение на слух: 

— тембров голосов оперных певцов; 

— оркестровых групп, тембров инструментов; 

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно 

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 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в 

вокальных жанрах 

(песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина 

и др.). Интонации 

рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

Знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе 

стихотворных строк, сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочинёнными композиторами (метод 

«Сочинение сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под 

впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения. 

 



 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

  музыке (поэма, 

баллада и др.). 

Программная 

музыка 

Рисование образов программной музыки. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных произведений 
Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные 

средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, 

линия — мелодия, 

пятно — созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность — 

динамика и т. д. 

Программная 

музыка. 

Импрессионизм 

(на примере 

творчества 

французских 

клавесинистов, К. 

Дебюсси, А. К. 

Лядова и др.) 

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. 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия 

музыки программно-изобразительного характера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание 

картин художников 
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Продолжение 
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В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

театр 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на 

примере 

творчества Э. 

Грига, Л. ван 

Бетховена, А. Г. 

Шнитке, Д. Д. 

Шостаковича и 

др.). Единство 

музыки, 

драматургии, 

сценической 

живописи, 

хореографии 

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. 

На выбор или факультативно 

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 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

кино и 

телевидени

я 

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) 

Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа 

выразительного эффекта, создаваемого музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального фильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чём 

отличие видеозаписи музыкального спектакля от 

фильма-оперы (фильма-балета)?»  



 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Джаз Джаз — основа 

популярной 

музыки XX века. 

Особенности 

джазового языка и 

стиля (свинг, 

синкопы, ударные 

и духовые 

инструменты, 

вопросо-ответная 

структура 

мотивов, 

гармоническая 

сетка, 

импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и направлениями 

(регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или классической 

музыке; 

— исполнительского состава (манера пения, 

состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных» джазовых тем. Элементы 

ритмической и вокальной импровизации на её 

основе. 

На выбор или факультативно  

Сочинение блюза. 

Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности 

жанра. Классика 

жанра — 

мюзиклы 

середины XX века 

(на примере 

творчества Ф. 

Лоу, Р. Роджерса, 

Э. Л. Уэббера И 

др.). 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

сочинёнными зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с 

другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах 

мюзиклов в современных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, 

написание собственного рекламного текста для 

данной постановки. 
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Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
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  Современные 

постановки в 

жанре мюзикла на 

российской сцене 

Разучивание и исполнение отдельных номеров из 

мюзиклов. 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Молодёжн

ая 

музыкальн

ая культура 

Направления и 

стили 

молодёжной 

музыкальной 

культуры XX— 

XXI веков (рок-н- 

ролл, рок, панк, 

рэп, хип-хоп и 

др.). Социальный 

и коммерческий 

контекст массовой 

музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

ставшими «классикой жанра» молодёжной 

культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис 

Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к 

одному из молодёжных музыкальных течений. 

Дискуссия на тему «Современная музыка». 

На выбор или факультативно 

Презентация альбома своей любимой группы 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, 

телевидение, 

Интернет, 

наушники). 

Музыка на любой 

вкус 

(безграничный 

выбор, 

персональные 

плей-листы). 

Музыкальное 

творчество в 

условиях 

цифровой среды 

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. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте 

музыки в жизни современного человека. 

Создание собственного музыкального клипа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 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, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными 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 волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 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 деятельности 

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма 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 своё 
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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 учёбе, 

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; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 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; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 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 психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

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 проведённого 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; 



МУЗЫКА. 5—8 классы 2012 

 

 

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 проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

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 учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность 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 и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

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 возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

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

общения; 

выражать своё 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социальнопсихологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
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задачи; 

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

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

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

подчиняться; 

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 отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

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 учётом 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 её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

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 своё 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 всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
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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 предмету «Музыка»: 

— 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, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать 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. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным тради- циям1; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

                     
1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, значимых в 

мировом масштабе. 
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

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. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

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. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской 

духовной музыки»: 

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. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры 

и направления»: 

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. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

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 и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения в двух 

вариантах. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение 

отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого наизучениетогоили 

иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития 

обучающихся. 

 

Вариант 1. Распределение тематических модулей по учебным четвертям 

 

1-я четверть  

(8 часов) 

2-я четверть 

(7 часов) 

3-я четверть 

(10 часов) 

4-я четверть  

(9 часов) 

5 класс 

Музыка моего края 

(А, Б) 

Русская классическая 

музыка (А, Д) 

Европейская 

классическая музыка 

(А, Б) 

Связь музыки с другими 

видамиискусства (А, Б) 

6 класс 

Народное 

музыкальное 

творчество Рос- сии 

(А, Б или А, 

В или Б, В) 

Русская классическая 

музыка (Б, В) 

Европейская 

классическая музыка 

(В, Г) 

Жанры музыкального 

искусства (А, Б) 

7 класс 

Музыка народов 

мира 

(А, Б) 

Истоки и образы 

русскойи европейской 

духовноймузыки (А, Б 

или А,В или Б, В) 

Европейска

яклассичес

кая 

музыка(Д) 

Жанры 

музыкальн

ого 

искусства 

(В) 

Связь музыки с другими 

видами искусства (В, Г) 

8 класс 

Музыка моего края 

(В, Г) 

Жанры 

музыкально

го 

искусства 

(Г) 

Русская 

классическ

ая музы- 

ка (Г) 

Европейска

я 

классическ

ая 

музыка(Е) 

Русская 

классическ

ая музы- 

ка (Е) 

Современная музыка: 

основные жанры и 

направления (А, Б) 
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Вариант 2. Распределение тематических модулей по месяцам (концентрический принцип): 

 

Сентябрь 

(4 часа) 

Октябрь 

(4 часа) 

Ноябрь 

(3 часа) 

Декабрь 

(4 часа) 

Январь 

(3 часа) 

Февраль 

(4 часа) 

Март 

(3 часа) 

Апрель 

(5 часов) 

Май 

(4 часа) 

5 класс 

Музыка 

моего 

края (А) 

Народное 

музыкаль

ное 

творчеств

о России 

(А) 

Жанры 

музыкаль

ного 

искусства 

А) 

Русская 

классиче

ская 

музыка 

(А) 

Музыка 

народов 

мира (Б) 

Европей

ская 

классич

еская 

музыка 

(А) 

Истоки 

и 

образы 

русской 

и 

европей

ской 

духовно

й 

музыки 

(А) 

Связь 

музыки с 

другими 

видами 

искусства 

(Б) 

Современна

я музыка: 

основные 

жанры и 

направлени

я (А) 

6 класс 

Музыка 

моего 

края (Б) 

Народное 

музыкаль

ное 

творчеств

о России 

(Б) 

Музыка 

народов 

мира (А) 

Европейс

кая 

классиче

ская 

музыка 

(Г) 

Истоки и 

образы 

русской и 

европейс

кой 

духовной 

музыки 

(Б) 

Русская 

классич

еская 

музыка 

(Б) 

Связь 

музыки 

с 

другим

и 

видами 

искусст

ва (А) 

Жанры 

музыкальн

ого 

искусства 

(Б) 

Современна

я музыка: 

основные 

жанры и 

направлени

я (Г) 

7 класс 

Музыка 

моего 

края (В) 

Народное 

музыкаль

ное 

творчеств

о России 

(В) 

Русская 

классичес

кая 

музыка 

(В) 

Истоки и 

образы 

русской и 

европейс

кой 

духовной 

музыки 

(В) 

Европейс

кая 

классичес

кая 

музыка 

(В) 

Жанры 

музыкал

ьного 

искусст

ва (В) 

Связь 

музыки 

с 

другим

и 

видами 

искусст

ва (В) 

Современн

ая музыка: 

основные 

жанры и 

направлени

я (Б) 

Музыка 

народов 

мира (В) 

8 класс 

Музыка 

моего 

края (Г) 

Народное 

музыкаль

ное 

творчеств

о России 

(Г) 

Жанры 

музыкаль

ного 

искусства 

(Г) 

Русская 

классиче

ская 

музыка 

(Г) 

Европейс

кая 

классичес

кая 

музыка 

(Б) 

Связь 

музыки 

с 

другими 

видами 

искусст

ва (Г) 

Музыка 

народо

в мира 

(Г) 

Истоки и 

образы 

русской и 

европейско

й духовной 

музыки (Г) 

Современна

я музыка: 

основные 

жанры и 

направлени

я (В) 
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2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

Для 5-6 классов 

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, создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 
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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 завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её 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 чертёжные 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 расчётов 

по чертежам. 
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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 идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её 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, 
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использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел 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 счёт внеурочной деятельности в 8 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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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 сырьё. 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 ремёсла. Народные ремёсла 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). 
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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 её 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. 
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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». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

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. 
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Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж 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. Охлаждённая, 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. 
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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 развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 
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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 объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной 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, чертёж, 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 чертёжных 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. 
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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). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж 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. 
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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. 
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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. 
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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 учёных. 

2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

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 учётом 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; 
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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 путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

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 
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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 её 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 её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё 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; 
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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 ремёсла 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 
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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 своё 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 её 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, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом 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 учётом её 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 учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 
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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 учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж 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; 
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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; 
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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, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные 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 

чертёжных 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 чертёж; 

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 расчёты 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 чертёжных инструментов и 
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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 чертёжных 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 развёртку 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 гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр 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: 
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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 распространённой 

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; 
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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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Технологии вокруг 

нас 
 2     

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовой 

деятельности 

человека 

 4     

1.3 
Проектирование и 

проекты 
 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Введение в графику и 

черчение 
 4     

2.2 

Основные элементы 

графических 

изображений и их 

построение 

 4     

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

Технология, ее 

основные 

составляющие. 

Бумага и её свойства 

 2     

3.2 

Конструкционные 

материалы и их 

свойства 

 2     

3.3 

Технологии ручной 

обработки 

древесины. Виды и 

характеристики 

электрифицированно

го инструмента для 

обработки древесины 

 4     

3.4 

Приемы тонирования 

и лакирования 

изделий из 

древесины. 

Декорирование 

 2     
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древесины 

3.5 

Качество изделия. 

Подходы к оценке 

качества изделия из 

древесины. Мир 

профессий 

 4     

3.6 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

 6     

3.7 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

 2     

3.8 

Швейная машина как 

основное 

технологическое 

оборудование для 

изготовления 

швейных изделий 

 2     

3.9 

Конструирование 

швейных изделий. 

Чертёж и 

изготовление 

выкроек швейного 

изделия 

 4     

3.10 

Технологические 

операции по пошиву 

изделия. Оценка 

качества швейного 

изделия 

 4     

Итого по разделу  32   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 

Введение в 

робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

 4     

4.2 

Конструирование: 

подвижные и 

неподвижные 

соединения, 

механическая 

передача 

 2     

4.3 

Электронные 

устройства: 

двигатель и 

контроллер, 

назначение, 

устройство и 

функции 

 2     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2044 

 

 

4.4 
Программирование 

робота 
 2     

4.5 
Датчики, их функции 

и принцип работы 
 4     

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 6     

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2045 

 

 

 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Модели и 

моделирование 
 2     

1.2 

Машины дома и на 

производстве. 

Кинематические 

схемы 

 2     

1.3 
Техническое 

конструирование 
 2     

1.4 

Перспективы 

развития 

технологий 

 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Компьютерная 

графика. Мир 

изображений 

 2     

2.2 

Компьютерные 

методы 

представления 

графической 

информации. 

Графический 

редактор 

 4     

2.3 

Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе 

 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 2     

3.2 

Способы 

обработки 

тонколистового 

металла 

 2     

3.3 

Технологии 

изготовления 

изделий из 

металла 

 6     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2046 

 

 

3.4 

Контроль и оценка 

качества изделий 

из металла. Мир 

профессий 

 4     

3.5 

Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

 6     

3.6 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов. Мир 

профессий 

 2     

3.7 

Современные 

текстильные 

материалы, 

получение и 

свойства 

 2     

3.8 

Выполнение 

технологических 

операций по 

раскрою и пошиву 

швейного изделия 

 8     

Итого по разделу  32   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Мобильная 

робототехника 
 2     

4.2 

Роботы: 

конструирование и 

управление 

 4     

4.3 

Датчики. 

Назначение и 

функции 

различных 

датчиков 

 4     

4.4 

Управление 

движущейся 

моделью робота в 

компьютерно-

управляемой среде 

 2     

4.5 

Программировани

е управления 

одним 

сервомотором 

 4     

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 4     

Итого по разделу  20   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2047 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Современные сферы 

развития 

производства и 

технологий 

 2     

1.2 
Цифровизация 

производства 
 2     

1.3 

Современные и 

перспективные 

технологии 

 2     

1.4 

Современный 

транспорт. История 

развития транспорта 

 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Конструкторская 

документация 
 2     

2.2 

Системы 

автоматизированног

о проектирования 

(САПР). 

Последовательность 

построения чертежа 

в САПР 

 6     

Итого по разделу  8   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Модели, 

моделирование. 

Макетирование 

 2     

3.2 

Создание объёмных 

моделей с помощью 

компьютерных 

программ 

 4     

3.3 

Программа для 

редактирования 

готовых моделей. 

Основные приемы 

макетирования. 

Оценка качества 

макета 

 6     

Итого по разделу  12   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2048 

 

 

Раздел 4.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4.1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 4     

4.2 Обработка металлов  2     

4.3 

Пластмасса и 

другие современные 

материалы: 

свойства, получение 

и использование 

 4     

4.4 

Контроль и оценка 

качества изделия из 

конструкционных 

материалов 

 4     

4.5 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов. Рыба и 

мясо в питании 

человека 

 6     

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Робототехника 

5.1 
Промышленные и 

бытовые роботы 
 2     

5.2 

Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

 2     

5.3 

Алгоритмизация и 

программирование 

роботов 

 4     

5.4 

Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

 6     

5.5 

Основы проектной 

деятельности. 

Учебный проект 

«Групповое 

взаимодействие 

роботов» 

 6     

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2049 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Современные сферы 

развития 

производства и 

технологий 

 2     

1.2 
Цифровизация 

производства 
 2     

1.3 

Современные и 

перспективные 

технологии 

 2     

1.4 

Современный 

транспорт. История 

развития транспорта 

 2     

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Конструкторская 

документация 
 2     

2.2 

Системы 

автоматизированног

о проектирования 

(САПР). 

Последовательность 

построения чертежа 

в САПР 

 6     

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 4     

3.2 Обработка металлов  2     

3.3 

Пластмасса и другие 

современные 

материалы: свойства, 

получение и 

использование 

 4     

3.4 

Контроль и оценка 

качества изделия из 

конструкционных 

материалов 

 4     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2050 

 

 

3.5 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов. Рыба и 

мясо в питании 

человека 

 6     

Итого по разделу  20   

Раздел 4.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

4.1 

Модели, 

моделирование. 

Макетирование 

 2     

4.2 

Создание объёмных 

моделей с помощью 

компьютерных 

программ 

 2     

4.3 
Основные приёмы 

макетирования 
 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 5.Робототехника 

5.1 
Промышленные и 

бытовые роботы 
 2     

5.2 

Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

 2     

5.3 

Алгоритмизация и 

программирование 

роботов 

 4     

5.4 

Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

 6     

Итого по разделу  14   

Раздел 6.Вариативный модуль Растениеводство 

6.1 

Технологии 

выращивания 

сельскохозяйственны

х культур 

 2     

6.2 

Полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения, их 

заготовка 

 2     

6.3 

Экологические 

проблемы региона и 

их решение 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 7.Вариативный модуль «Животноводство» 

7.1 Традиции  2     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2051 

 

 

выращивания 

сельскохозяйственны

х животных региона 

7.2 

Основы проектной 

деятельности. 

Учебный групповой 

проект 

«Особенности 

сельского хозяйства 

региона» 

 4     

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2052 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Управление 

производством и 

технологии 

 1     

1.2 
Производство и 

его виды 
 1     

1.3 

Рынок труда. 

Функции рынка 

труда. Мир 

профессий 

 3     

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     

2.2 

Технология 

построения 

чертежа в САПР 

на основе 

трехмерной 

модели 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Прототипирование

. 3D-

моделирование как 

технология 

создания 

трехмерных 

моделей 

 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 

Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

 2     

3.4 Проектирование и  2     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2053 

 

 

изготовление 

прототипов 

реальных объектов 

с помощью 3D-

принтера 

3.5 

Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

 3     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Автоматизация 

производства 
 2     

4.2 
Беспилотные 

воздушные суда 
 2     

4.3 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 2     

4.4 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 3     

4.5 

Основы проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта 

 3     

4.6 

Основы проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проекта к защите. 

Мир профессий 

 2     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2054 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Управление 

производством и 

технологии 

 1     

1.2 
Производство и его 

виды 
 1     

1.3 

Рынок труда. 

Функции рынка 

труда. Мир 

профессий 

 3     

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     

2.2 

Технология 

построения чертежа в 

САПР на основе 

трехмерной модели 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

3D-моделирование 

как технология 

создания трехмерных 

моделей 

 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 

Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

 3     

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Автоматизация 

производства 
 2     

4.2 
Беспилотные 

воздушные суда 
 2     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2055 

 

 

4.3 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 2     

4.4 

Основы проектной 

деятельности. Проект 

по робототехнике 

 3     

4.5 
Мир профессий в 

робототехнике 
 1     

Итого по разделу  10   

Раздел 5.Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 

Особенности 

сельскохозяйственно

го производства 

региона. 

Агропромышленные 

комплексы в регионе 

 2     

5.2 

Автоматизация и 

роботизация 

сельскохозяйственно

го производства 

 1     

5.3 

Мир профессий. 

Сельскохозяйственн

ые профессии 

 1     

Итого по разделу  4   

Раздел 6.Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 
Животноводческие 

предприятия 
 1     

6.2 

Использование 

цифровых 

технологий в 

животноводстве 

 2     

6.3 

Мир профессий. 

Профессии, 

связанные с 

деятельностью 

животновода 

 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2056 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Управление 

производством и 

технологии 

 1     

1.2 
Производство и его 

виды 
 1     

1.3 

Рынок труда. 

Функции рынка 

труда. Мир 

профессий 

 3     

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     

2.2 

Технология 

построения чертежа 

в САПР на основе 

трехмерной модели 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Прототипирование. 

3D-моделирование 

как технология 

создания 

трехмерных 

моделей 

 2     

3.2 Прототипирование  2     

3.3 

Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

 2     

3.4 

Проектирование и 

изготовление 

прототипов 

реальных объектов 

 2     



МУЗЫКА. 5—8 классы 2057 

 

 

с помощью 3D-

принтера 

3.5 

Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

 3     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Автоматизация 

производства 
 2     

4.2 
Беспилотные 

воздушные суда 
 2     

4.3 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 2     

4.4 
Мир профессий в 

робототехнике 
 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 5.Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 

5.1 

Введение в 

автоматизированны

е системы 

 2     

5.2 

Электрические 

цепи, принципы 

коммутации. 

Основные 

электрические 

устройства и 

системы 

 2     

5.3 

Основы проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта Мир 

профессий 

 3     

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2058 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Предпринимательств

о. Организация 

собственного 

производства 

 2     

1.2 

Моделирование 

экономической 

деятельности 

 2     

1.3 

Технологическое 

предпринимательств

о 

 1     

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология 

построения 

объёмных моделей и 

чертежей в САПР 

 2     

2.2 

Способы построения 

разрезов и сечений в 

САПР 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Аддитивные 

технологии. 

Создание моделей, 

сложных объектов 

 7     

3.2 
Основы проектной 

деятельности 
 3     

3.3 

Профессии, 

связанные с 3D-

технологиями 

 1     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 

От робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

 1     

4.2 
Система «Интернет 

вещей» 
 2     

4.3 
Промышленный 

Интернет вещей 
 2     

4.4 Потребительский  2     
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Интернет вещей 

4.5 
Основы проектной 

деятельности 
 5     

4.6 
Современные 

профессии 
 2     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2060 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Предпринимательств

о. Организация 

собственного 

производства 

 2     

1.2 

Моделирование 

экономической 

деятельности 

 2     

1.3 

Технологическое 

предпринимательств

о 

 1     

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология 

построения 

объёмных моделей и 

чертежей в САПР 

 2     

2.2 

Способы построения 

разрезов и сечений в 

САПР 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Аддитивные 

технологии. 

Создание моделей, 

сложных объектов 

 7     

3.2 
Основы проектной 

деятельности 
 3     

3.3 

Профессии, 

связанные с 3D-

технологиями 

 1     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Робототехника 

4.1 

От робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

 1     

4.2 
Система «Интернет 

вещей» 
 1     

4.3 
Промышленный 

Интернет вещей 
 2     
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4.4 
Потребительский 

Интернет вещей 
 2     

4.5 
Современные 

профессии 
 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 5.Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 

5.1 

Управление 

техническими 

системами 

 1     

5.2 

Использование 

программируемого 

логического реле в 

автоматизации 

процессов 

 2     

5.3 

Основы проектной 

деятельности. 

Автоматизированные 

системы на 

предприятиях 

региона 

 4     

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2062 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Потребности 

человека и 

технологии 

 1      

2 

Практическая 

работа «Изучение 

свойств вещей» 

 1      

3 

Материалы и 

сырье. Свойства 

материалов 

 1      

4 

Практическая 

работа «Выбор 

материалов на 

основе анализа его 

свойства» 

 1      

5 

Производство и 

техника. 

Материальные 

технологии 

 1      

6 

Практическая 

работа «Анализ 

технологических 

операций» 

 1      

7 

Когнитивные 

технологии. 

Проектирование и 

проекты 

 1      

8 

Мини-проект 

«Разработка 

паспорта учебного 

проекта» 

 1      

9 

Основы 

графической 

грамоты 

 1      

10 

Практическая 

работа «Чтение 

графических 

изображений» 

 1      

11 
Графические 

изображения 
 1      

12 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

 1      
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эскиза изделия» 

13 

Основные 

элементы 

графических 

изображений 

 1      

14 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

чертёжного 

шрифта» 

 1      

15 

Правила 

построения 

чертежей 

 1      

16 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

чертежа плоской 

детали (изделия)» 

 1      

17 

Технология, ее 

основные 

составляющие. 

Бумага и её 

свойства 

 1      

18 

Практическая 

работа 

«Составление 

технологической 

карты выполнения 

изделия из 

бумаги» 

 1      

19 

Виды и свойства 

конструкционных 

материалов. 

Древесина 

 1      

20 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

древесины» 

 1      

21 

Ручной 

инструмент для 

обработки 

древесины, 

приемы работы 

 1      

22 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

древесины» 

 1      
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23 

Электрифицирова

нный инструмент 

для обработки 

древесины. 

Приемы работы 

 1      

24 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из древесины» по 

технологической 

карте 

 1      

25 

Декорирование 

древесины. 

Приемы 

тонирования и 

лакирования 

изделий из 

древесины 

 1      

26 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из древесины» по 

технологической 

карте 

 1      

27 

Контроль и оценка 

качества изделий 

из древесины 

 1      

28 

Подготовка 

проекта «Изделие 

из древесины» к 

защите 

 1      

29 

Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой 

древесины 

 1      

30 

Защита проекта 

«Изделие из 

древесины» 

 1      

31 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц, круп, 

овощей 

 1      

32 

Групповой проект 

по теме «Питание 

и здоровье 

человека» 

 1      

33 

Кулинария. Кухня, 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

 1      
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помещению кухни 

34 

Групповой проект 

по теме «Питание 

и здоровье 

человека» 

 1      

35 
Сервировка стола, 

правила этикета 
 1      

36 

Защита проекта 

«Питание и 

здоровье 

человека» 

 1      

37 

Текстильные 

материалы, 

получение 

свойства 

 1      

38 

Практическая 

работа «Изучение 

свойств тканей» 

 1      

39 

Швейная машина, 

ее устройство. 

Виды машинных 

швов 

 1      

40 

Практическая 

работа «Заправка 

верхней и нижней 

нитей машины. 

Выполнение 

прямых строчек» 

 1      

41 

Конструирование 

и изготовление 

швейных изделий 

 1      

42 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

43 
Чертеж выкроек 

швейного изделия 
 1      

44 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из текстильных 

материалов» по 

технологической 

карте 

 1      

45 

Ручные и 

машинные швы. 

Швейные 

машинные работы 

 1      
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46 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из текстильных 

материалов» по 

технологической 

карте 

 1      

47 

Оценка качества 

изготовления 

проектного 

швейного изделия 

 1      

48 

Защита проекта 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

49 

Робототехника, 

сферы 

применения 

 1      

50 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа «Мой 

робот-помощник» 

 1      

51 

Конструирование 

робототехническо

й модели 

 1      

52 

Практическая 

работа 

«Сортировка 

деталей 

конструктора» 

 1      

53 
Механическая 

передача, её виды 
 1      

54 

Практическая 

работа «Сборка 

модели с 

ременной или 

зубчатой 

передачей» 

 1      

55 

Электронные 

устройства: 

электродвигатель 

и контроллер 

 1      

56 

Практическая 

работа 

«Подключение 

мотора к 

контроллеру, 

управление 

вращением» 

 1      
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57 

Алгоритмы. 

Роботы как 

исполнители 

 1      

58 

Практическая 

работа «Сборка 

модели робота, 

программировани

е мотора» 

 1      

59 Датчик нажатия  1      

60 

Практическая 

работа «Сборка 

модели робота, 

программировани

е датчика 

нажатия» 

 1      

61 

Создание кодов 

программ для 

двух датчиков 

нажатия 

 1      

62 

Практическая 

работа 

«Программирован

ие модели робота 

с двумя датчиками 

нажатия» 

 1      

63 

Групповой 

творческий 

(учебный) проект 

«Робот-

помощник» 

 1      

64 

Определение 

этапов группового 

проекта 

 1      

65 
Оценка качества 

модели робота 
 1      

66 

Подготовка 

проекта «Робот-

помощник» к 

защите 

 1      

67 
Испытание 

модели робота 
 1      

68 

Защита проекта 

«Робот-

помощник» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронны

е цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Модели и 

моделирование, 

виды моделей 

 1      

2 

Практическая работа 

«Описание/характер

истика модели 

технического 

устройства» 

 1      

3 

Машины и 

механизмы. 

Кинематические 

схемы 

 1      

4 

Практическая работа 

«Чтение 

кинематических 

схем машин и 

механизмов» 

 1      

5 

Техническое 

конструирование. 

Конструкторская 

документация 

 1      

6 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

модели 

технического 

устройства или 

машины» 

 1      

7 

Информационные 

технологии. 

Будущее техники и 

технологий. 

Перспективные 

технологии 

 1      

8 

Практическая работа 

«Составление 

перечня технологий, 

их описания, 

перспектив 

развития» 

 1      

9 

Чертеж. 

Геометрическое 

черчение 

 1      

10 Практическая работа  1      
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«Выполнение 

простейших 

геометрических 

построений с 

помощью 

чертежных 

инструментов и 

приспособлений» 

11 

Визуализация 

информации с 

помощью средств 

компьютерной 

графики 

 1      

12 

Практическая работа 

«Построение блок-

схемы с помощью 

графических 

объектов» 

 1      

13 

Инструменты 

графического 

редактора 

 1      

14 

Практическая работа 

«Построение фигур 

в графическом 

редакторе» 

 1      

15 

Печатная продукция 

как результат 

компьютерной 

графики 

 1      

16 

Практическая работа 

«Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе» 

 1      

17 

Металлы. 

Получение, свойства 

металлов 

 1      

18 

Практическая работа 

«Свойства металлов 

и сплавов» 

 1      

19 

Рабочее место и 

инструменты для 

обработки. 

Операции разметка 

и правка 

тонколистового 

металла 

 1      

20 
Индивидуальный 

творческий 
 1      
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(учебный) проект 

«Изделие из 

металла» 

21 

Операции: резание, 

гибка 

тонколистового 

металла 

 1      

22 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

металла» 

 1      

23 

Сверление 

отверстий в 

заготовках из 

металла 

 1      

24 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

металла» 

 1      

25 

Соединение 

металлических 

деталей в изделии с 

помощью заклёпок 

 1      

26 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

металла» 

 1      

27 Качество изделия  1      

28 

Оценка качества 

проектного изделия 

из тонколистового 

металла 

 1      

29 

Профессии, 

связанные с 

производством и 

обработкой 

металлов 

 1      

30 

Защита проекта 

«Изделие из 

металла» 

 1      

31 

Основы 

рационального 

питания: молоко и 

молочные продукты; 

тесто, виды теста 

 1      

32 

Групповой проект 

по теме 

«Технологии 

обработки пищевых 

продуктов» 

 1      

33 
Технологии 

приготовления блюд 
 1      
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из молока; 

приготовление 

разных видов теста 

34 

Групповой проект 

по теме 

«Технологии 

обработки пищевых 

продуктов» 

 1      

35 
Профессии 

кондитер, хлебопек 
 1      

36 

Защита проекта по 

теме «Технологии 

обработки пищевых 

продуктов» 

 1      

37 

Одежда. Мода и 

стиль Профессии, 

связанные с 

производством 

одежды 

 1      

38 

Практическая работа 

«Определение стиля 

в одежде» 

 1      

39 

Современные 

текстильные 

материалы. 

Сравнение свойств 

тканей 

 1      

40 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

41 

Машинные швы. 

Регуляторы швейной 

машины 

 1      

42 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

43 

Швейные машинные 

работы. Раскрой 

проектного изделия 

 1      

44 

Выполнение проекта 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

45 

Декоративная 

отделка швейных 

изделий 

 1      

46 Выполнение проекта  1      
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«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

47 

Оценка качества 

проектного 

швейного изделия 

 1      

48 

Защита проекта 

«Изделие из 

текстильных 

материалов» 

 1      

49 

Классификация 

роботов. 

Транспортные 

роботы 

 1      

50 

Практическая работа 

«Характеристика 

транспортного 

робота» 

 1      

51 

Простые модели 

роботов с 

элементами 

управления 

 1      

52 

Практическая работа 

«Конструирование 

робота. 

Программирование 

поворотов робота» 

 1      

53 
Роботы на колёсном 

ходу 
 1      

54 

Практическая работа 

«Сборка робота и 

программирование 

нескольких 

светодиодов» 

 1      

55 

Датчики расстояния, 

назначение и 

функции 

 1      

56 

Практическая работа 

«Программирование 

работы датчика 

расстояния» 

 1      

57 

Датчики линии, 

назначение и 

функции 

 1      

58 

Практическая работа 

«Программирование 

работы датчика 

линии» 

 1      

59 Программирование  1      
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моделей роботов в 

компьютерно-

управляемой среде 

60 

Практическая работа 

«Программирование 

модели 

транспортного 

робота» 

 1      

61 

Сервомотор, 

назначение, 

применение в 

моделях роботов 

 1      

62 

Практическая работа 

«Управление 

несколькими 

сервомоторами» 

 1      

63 

Движение модели 

транспортного 

робота 

 1      

64 

Практическая работа 

«Проведение 

испытания, анализ 

разработанных 

программ» 

 1      

65 
Основы проектной 

деятельности 
 1      

66 

Групповой учебный 

проект по 

робототехнике 

 1      

67 
Испытание модели 

робота 
 1      

68 
Защита проекта по 

робототехнике 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2074 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 
Промышленная 

эстетика. Дизайн 
 1      

2 

Практическая 

работа 

«Разработка 

дизайн-проекта 

изделия на 

основе мотивов 

народных 

промыслов (по 

выбору)» 

 1      

3 

Цифровые 

технологии на 

производстве. 

Управление 

производством 

 1      

4 

Практическая 

работа 

«Применение 

цифровых 

технологий на 

производстве (по 

выбору)» 

 1      

5 

Современные 

материалы. 

Композитные 

материалы 

 1      

6 

Практическая 

работа 

«Составление 

перечня 

композитных 

материалов и их 

свойств» 

 1      

7 

Современный 

транспорт и 

перспективы его 

развития 

 1      

8 

Практическая 

работа «Анализ 

транспортного 

потока в 

населенном 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2075 

 

 

пункте (по 

выбору)» 

9 

Конструкторская 

документация 

Сборочный 

чертеж 

 1      

10 

Практическая 

работа «Чтение 

сборочного 

чертежа» 

 1      

11 

Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

(САПР) 

 1      

12 

Практическая 

работа 

«Создание 

чертежа в САПР» 

 1      

13 

Построение 

геометрических 

фигур в САПР 

 1      

14 

Практическая 

работа 

«Построение 

геометрических 

фигур в 

чертежном 

редакторе» 

 1      

15 

Построение 

чертежа детали в 

САПР 

 1      

16 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

чертежа деталей 

из сортового 

проката» 

 1      

17 
Макетирование. 

Типы макетов 
 1      

18 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

эскиза макета (по 

выбору)» 

 1      

19 

Развертка макета. 

Разработка 

графической 

документации 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2076 

 

 

20 

Практическая 

работа 

«Черчение 

развертки» 

 1      

21 

Объемные 

модели. 

Инструменты 

создания 

трехмерных 

моделей 

 1      

22 

Практическая 

работа 

«Создание 

объемной модели 

макета, 

развертки» 

 1      

23 

Редактирование 

модели. 

Выполнение 

развёртки в 

программе 

 1      

24 

Практическая 

работа 

«Редактирование 

чертежа модели» 

 1      

25 

Основные 

приемы 

макетирования 

 1      

26 

Практическая 

работа «Сборка 

деталей макета» 

 1      

27 

Сборка 

бумажного 

макета 

 1      

28 

Практическая 

работа «Сборка 

деталей макета» 

 1      

29 

Конструкционны

е материалы 

древесина, 

металл, 

композитные 

материалы, 

пластмассы 

 1      

30 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

конструкционны

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2077 

 

 

х и поделочных 

материалов» 

31 

Технологии 

обработки 

древесины 

 1      

32 

Выполнение 

проекта 

«Изделие из 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» 

 1      

33 

Технологии 

обработки 

металлов 

 1      

34 

Выполнение 

проекта 

«Изделие из 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» 

 1      

35 

Технологии 

обработки 

пластмассы, 

других 

материалов 

 1      

36 

Технологии 

обработки 

пластмассы, 

других 

материалов 

 1      

37 

Технологии 

обработки и 

декорирования 

пластмассы, 

других 

материалов. 

 1      

38 

Выполнение 

проекта 

«Изделие из 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» 

 1      

39 

Оценка качества 

изделия из 

конструкционны

х материалов 

 1      

40 

Подготовка 

проекта 

«Изделие из 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2078 

 

 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» к 

защите 

41 

Защита проекта 

«Изделие из 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» 

 1      

42 

Защита проекта 

«Изделие из 

конструкционны

х и поделочных 

материалов» 

 1      

43 

Рыба, 

морепродукты в 

питании человека 

 1      

44 

Групповой 

проект по теме 

«Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

 1      

45 

Мясо животных, 

мясо птицы в 

питании человека 

 1      

46 

Выполнение 

проекта по теме 

«Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

 1      

47 
Профессии 

повар, технолог 
 1      

48 

Защита проекта 

по теме 

«Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

 1      

49 

Промышленные 

роботы, их 

классификация, 

назначение, 

использование 

 1      

50 

Практическая 

работа 

«Использование 

операторов 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2079 

 

 

ввода-вывода в 

визуальной среде 

программирован

ия» 

51 

Конструирование 

моделей роботов. 

Управление 

роботами 

 1      

52 

Практическая 

работа 

«Составление 

цепочки команд» 

 1      

53 

Алгоритмическая 

структура 

«Цикл» 

 1      

54 

Практическая 

работа 

«Составление 

цепочки команд» 

 1      

55 

Алгоритмическая 

структура 

«Ветвление» 

 1      

56 

Практическая 

работа: 

«Применение 

основных 

алгоритмических 

структур. 

Контроль 

движения при 

помощи 

датчиков» 

 1      

57 

Генерация 

голосовых 

команд 

 1      

58 

Практическая 

работа: 

«Программирова

ние 

дополнительных 

механизмов» 

 1      

59 
Дистанционное 

управление 
 1      

60 

Практическая 

работа: 

«Программирова

ние пульта 

дистанционного 

управления. 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2080 

 

 

Дистанционное 

управление 

роботами» 

61 

Взаимодействие 

нескольких 

роботов 

 1      

62 

Практическая 

работа: 

«Программирова

ние группы 

роботов для 

совместной 

работы. 

Выполнение 

общей задачи» 

 1      

63 

Учебный проект 

по 

робототехнике 

 1      

64 

Выполнение 

проекта 

«Взаимодействие 

группы роботов» 

 1      

65 

Учебный проект 

по 

робототехнике 

 1      

66 

Выполнение 

проекта 

«Взаимодействие 

группы роботов» 

 1      

67 

Учебный проект 

по 

робототехнике 

 1      

68 

Защита проекта 

«Взаимодействие 

группы роботов» 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2081 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 
Промышленная 

эстетика. Дизайн 
 1      

2 

Практическая 

работа «Разработка 

дизайн-проекта 

изделия на основе 

мотивов народных 

промыслов (по 

выбору)» 

 1      

3 

Цифровые 

технологии на 

производстве. 

Управление 

производством 

 1      

4 

Практическая 

работа 

«Применение 

цифровых 

технологий на 

производстве (по 

выбору)» 

 1      

5 

Современные 

материалы. 

Композитные 

материалы 

 1      

6 

Практическая 

работа 

«Составление 

перечня 

композитных 

материалов и их 

свойств» 

 1      

7 

Современный 

транспорт и 

перспективы его 

развития 

 1      

8 

Практическая 

работа «Анализ 

транспортного 

потока в 

населенном пункте 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2082 

 

 

(по выбору)» 

9 

Конструкторская 

документация 

Сборочный чертеж 

 1      

10 

Практическая 

работа «Чтение 

сборочного 

чертежа» 

 1      

11 

Системы 

автоматизированно

го проектирования 

(САПР) 

 1      

12 

Практическая 

работа «Создание 

чертежа в САПР» 

 1      

13 

Построение 

геометрических 

фигур в САПР 

 1      

14 

Практическая 

работа 

«Построение 

геометрических 

фигур в чертежном 

редакторе» 

 1      

15 

Построение 

чертежа детали в 

САПР 

 1      

16 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

чертежа деталей из 

сортового 

проката» 

 1      

17 
Макетирование. 

Типы макетов 
 1      

18 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

эскиза макета (по 

выбору)» 

 1      

19 

Объемные модели. 

Инструменты 

создания 

трехмерных 

моделей 

 1      

20 

Практическая 

работа «Создание 

объемной модели 

макета, развертки» 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2083 

 

 

21 
Основные приемы 

макетирования 
 1      

22 

Практическая 

работа «Сборка 

деталей макета» 

 1      

23 

Конструкционные 

материалы 

древесина, металл, 

композитные 

материалы, 

пластмассы 

 1      

24 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

25 

Технологии 

обработки 

древесины 

 1      

26 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

27 

Технологии 

обработки 

металлов 

 1      

28 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

29 

Технологии 

обработки 

пластмассы, 

других материалов 

 1      

30 

Технологии 

обработки 

пластмассы, 

других материалов 

 1      

31 

Технологии 

обработки и 

декорирования 

пластмассы, 

других материалов 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2084 

 

 

32 

Выполнение 

проекта «Изделие 

из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

33 

Оценка качества 

изделия из 

конструкционных 

материалов 

 1      

34 

Подготовка 

проекта «Изделие 

из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» к 

защите 

 1      

35 

Защита проекта 

«Изделие из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

36 

Защита проекта 

«Изделие из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов» 

 1      

37 

Рыба, 

морепродукты в 

питании человека 

 1      

38 

Групповой проект 

по теме 

«Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

 1      

39 

Мясо животных, 

мясо птицы в 

питании человека 

 1      

40 

Выполнение 

проекта по теме 

«Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

 1      

41 
Профессии повар, 

технолог 
 1      

42 
Защита проекта по 

теме «Технологии 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2085 

 

 

обработки 

пищевых 

продуктов» 

43 

Промышленные 

роботы, их 

классификация, 

назначение, 

использование 

 1      

44 

Практическая 

работа 

«Использование 

операторов ввода-

вывода в 

визуальной среде 

программирования

» 

 1      

45 

Конструирование 

моделей роботов. 

Управление 

роботами 

 1      

46 

Практическая 

работа 

«Составление 

цепочки команд» 

 1      

47 
Алгоритмическая 

структура «Цикл» 
 1      

48 

Практическая 

работа 

«Составление 

цепочки команд» 

 1      

49 

Алгоритмическая 

структура 

«Ветвление» 

 1      

50 

Практическая 

работа: 

«Применение 

основных 

алгоритмических 

структур. 

Контроль 

движения при 

помощи датчиков» 

 1      

51 
Генерация 

голосовых команд 
 1      

52 

Практическая 

работа: 

«Программирован

ие 

дополнительных 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2086 

 

 

механизмов» 

53 
Дистанционное 

управление 
 1      

54 

Практическая 

работа: 

«Программирован

ие пульта 

дистанционного 

управления. 

Дистанционное 

управление 

роботами» 

 1      

55 

Взаимодействие 

нескольких 

роботов 

 1      

56 

Практическая 

работа: 

«Программирован

ие группы роботов 

для совместной 

работы. 

Выполнение 

общей задачи» 

 1      

57 

Технологии 

выращивания 

сельскохозяйствен

ных культур 

 1      

58 

Практическая 

работа 

«Технологии 

выращивания 

растений в 

регионе» 

 1      

59 

Полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения и их 

классификация. 

 1      

60 

Практическая 

работа 

«Технология 

заготовки 

дикорастущих 

растений» 

 1      

61 
Сохранение 

природной среды 
 1      

62 

Групповая 

практическая 

работа по 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2087 

 

 

составлению и 

описанию 

экологических 

проблем региона, 

связанных с 

деятельностью 

человека 

63 

Традиции 

выращивания 

сельскохозяйствен

ных животных 

региона 

 1      

64 

Практическая 

работа 

«Сельскохозяйстве

нные предприятия 

региона» 

 1      

65 

Технологии 

выращивания 

сельскохозяйствен

ных животных 

региона 

 1      

66 

Учебный 

групповой проект 

«Особенности 

сельского 

хозяйства региона» 

 1      

67 Мир профессий  1      

68 

Учебный 

групповой проект 

«Особенности 

сельского 

хозяйства региона» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2088 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронны

е цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Управление в 

экономике и 

производстве 

 1      

2 
Инновационные 

предприятия 
 1      

3 
Рынок труда. 

Трудовые ресурсы 
 1      

4 
Мир профессий. 

Выбор профессии 
 1      

5 
Защита проекта 

«Мир профессий» 
 1      

6 

Технология 

построения 

трехмерных 

моделей в САПР 

 1      

7 

Практическая 

работа «Создание 

трехмерной модели 

в САПР» 

 1      

8 
Построение чертежа 

в САПР 
 1      

9 

Практическая 

работа «Построение 

чертежа на основе 

трехмерной 

модели» 

 1      

10 
Прототипирование.

Сферы применения 
 1      

11 

Технологии 

создания 

визуальных моделей 

 1      

12 

Виды прототипов. 

Технология 3D-

печати 

 1      

13 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия 

из пластмассы 

 1      

14 
Классификация 3D-

принтеров. 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2089 

 

 

Выполнение 

проекта 

15 

3D-сканер, 

устройство, 

использование для 

создания 

прототипов. 

Выполнение 

проекта 

 1      

16 

Настройка 3D-

принтера и печать 

прототипа. 

Выполнение 

проекта 

 1      

17 

Настройка 3D-

принтера и печать 

прототипа. 

Выполнение 

проекта 

 1      

18 

Контроль качества и 

постобработка 

распечатанных 

деталей 

 1      

19 

Подготовка проекта 

«Прототип изделия 

из пластмассы» к 

защите 

 1      

20 

Защита проекта по 

теме «Прототип 

изделия из 

пластмассы (других 

материалов по 

выбору)» 

 1      

21 
Автоматизация 

производства 
 1      

22 

Практическая 

работа 

«Робототехника. 

Автоматизация в 

промышленности и 

быту (по выбору). 

Идеи для проекта 

 1      

23 
Беспилотные 

воздушные суда 
 1      

24 

Конструкция 

беспилотного 

воздушного судна 

 1      

25 
Подводные 

робототехнические 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2090 

 

 

системы 

26 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 1      

27 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

28 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

29 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

30 

Основы проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта 

 1      

31 

Основы проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта 

 1      

32 

Основы проектной 

деятельности. 

Выполнение 

проекта 

 1      

33 

Основы проектной 

деятельности. 

Подготовка проекта 

к защите 

 1      

34 

Основы проектной 

деятельности. 

Презентация и 

защита проекта. 

Мир профессий в 

робототехнике 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2091 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО», «ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронны

е цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Управление в 

экономике и 

производстве 

 1      

2 
Инновационные 

предприятия 
 1      

3 
Рынок труда. 

Трудовые ресурсы 
 1      

4 
Мир профессий. 

Выбор профессии 
 1      

5 
Защита проекта 

«Мир профессий» 
 1      

6 

Технология 

построения 

трехмерных 

моделей в САПР 

 1      

7 

Практическая 

работа «Создание 

трехмерной модели 

в САПР» 

 1      

8 
Построение чертежа 

в САПР 
 1      

9 

Практическая 

работа «Построение 

чертежа на основе 

трехмерной 

модели» 

 1      

10 
Прототипирование.

Сферы применения 
 1      

11 

Технологии 

создания 

визуальных моделей 

 1      

12 

Виды прототипов. 

Технология 3D-

печати 

 1      

13 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия 

из пластмассы 

 1      

14 Классификация 3D-  1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2092 

 

 

принтеров. 

Выполнение 

проекта 

15 

3D-сканер, 

устройство, 

использование для 

создания 

прототипов. 

Выполнение 

проекта 

 1      

16 

Настройка 3D-

принтера и печать 

прототипа. 

Выполнение 

проекта 

 1      

17 
Автоматизация 

производства 
 1      

18 

Практическая 

работа 

«Робототехника. 

Автоматизация в 

промышленности и 

быту (по выбору). 

Идеи для проекта 

 1      

19 
Беспилотные 

воздушные суда 
 1      

20 

Конструкция 

беспилотного 

воздушного судна 

 1      

21 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 1      

22 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 1      

23 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

24 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

25 

Основы проектной 

деятельности. 

Проект по 

робототехнике 

 1      

26 
Основы проектной 

деятельности. 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2093 

 

 

Презентация и 

защита проекта. 

Мир профессий в 

робототехнике 

27 

Особенности 

сельскохозяйственн

ого производства 

региона 

 1      

28 

Агропромышленные 

комплексы в 

регионе 

 1      

29 

Автоматизация и 

роботизация 

сельскохозяйственн

ого производства 

 1      

30 

Мир профессий. 

Сельскохозяйственн

ые профессии 

 1      

31 

Животноводческие 

предприятия 

Практическая 

работа «Анализ 

функционирования 

животноводческих 

комплексов 

региона» 

 1      

32 

Использование 

цифровых 

технологий в 

животноводстве 

 1      

33 

Практическая 

работа 

«Искусственный 

интеллект и другие 

цифровые 

технологии в 

животноводстве» 

 1      

34 

Мир профессий. 

Профессии, 

связанные с 

деятельностью 

животновода 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2094 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронны

е цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Управление в 

экономике и 

производстве 

 1      

2 
Инновационные 

предприятия 
 1      

3 
Рынок труда. 

Трудовые ресурсы 
 1      

4 
Мир профессий. 

Выбор профессии 
 1      

5 
Защита проекта 

«Мир профессий» 
 1      

6 

Технология 

построения 

трехмерных 

моделей в САПР 

 1      

7 

Практическая 

работа «Создание 

трехмерной модели 

в САПР» 

 1      

8 
Построение чертежа 

в САПР 
 1      

9 

Практическая 

работа «Построение 

чертежа на основе 

трехмерной 

модели» 

 1      

10 
Прототипирование.

Сферы применения 
 1      

11 

Технологии 

создания 

визуальных моделей 

 1      

12 

Виды прототипов. 

Технология 3D-

печати 

 1      

13 

Индивидуальный 

творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия 

из пластмассы 

 1      

14 Классификация 3D-  1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2095 

 

 

принтеров. 

Выполнение 

проекта 

15 

3D-сканер, 

устройство, 

использование для 

создания 

прототипов. 

Выполнение 

проекта 

 1      

16 

Настройка 3D-

принтера и печать 

прототипа. 

Выполнение 

проекта 

 1      

17 

Настройка 3D-

принтера и печать 

прототипа. 

Выполнение 

проекта 

 1      

18 

Контроль качества и 

постобработка 

распечатанных 

деталей 

 1      

19 

Подготовка проекта 

«Прототип изделия 

из пластмассы» к 

защите 

 1      

20 

Защита проекта по 

теме «Прототип 

изделия из 

пластмассы (других 

материалов по 

выбору)» 

 1      

21 
Автоматизация 

производства 
 1      

22 

Практическая 

работа 

«Робототехника. 

Автоматизация в 

промышленности и 

быту (по выбору). 

Идеи для проекта 

 1      

23 
Беспилотные 

воздушные суда 
 1      

24 

Конструкция 

беспилотного 

воздушного судна 

 1      

25 Подводные  1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2096 

 

 

робототехнические 

системы 

26 

Подводные 

робототехнические 

системы 

 1      

27 
Мир профессий в 

робототехнике 
 1      

28 

Автоматизированны

е системы, 

используемые на 

промышленных 

предприятиях 

региона. 

 1      

29 

Виды 

автоматизированны

х систем, их 

применение на 

производстве 

 1      

30 

Создание 

электрических 

цепей, соединение 

проводников 

 1      

31 

Основные 

электрические 

устройства и 

системы 

 1      

32 

Реализация проекта 

по модулю 

«Автоматизированн

ые системы» 

 1      

33 

Подготовка проекта 

по модулю 

«Автоматизированн

ые системы» к 

защите 

 1      

34 

Защита проекта по 

модулю 

«Автоматизированн

ые системы» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2097 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Предприниматель 

и 

предприниматель

ство 

 1      

2 
Предприниматель

ская деятельность 
 1      

3 

Модель 

реализации 

бизнес-идеи 

 1      

4 

Бизнес-план. 

Этапы разработки 

бизнес-проекта 

 1      

5 

Технологическое 

предприниматель

ство 

 1      

6 

Технология 

создания 

объемных 

моделей в САПР 

 1      

7 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

трехмерной 

объемной модели 

изделия в САПР» 

 1      

8 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сечений в САПР 

 1      

9 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сечений в САПР 

 1      

10 
Аддитивные 

технологии 
 1      

11 

Аддитивные 

технологии. 

Области 

применения 

трёхмерной 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2098 

 

 

печати 

12 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 1      

13 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 1      

14 

Создание 

моделей, 

сложных 

объектов 

 1      

15 

Этапы 

аддитивного 

производства 

 1      

16 

Этапы 

аддитивного 

производства. 

Подготовка к 

печати. Печать 

3D-модели 

 1      

17 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Разработка 

проекта 

 1      

18 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проекта к защите 

 1      

19 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Защита проекта 

 1      

20 

Профессии, 

связанные с 3D-

технологиями в 

современном 

производстве 

 1      

21 

От 

робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

 1      

22 

Система 

«Интернет 

вещей». 

Классификация 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2099 

 

 

Интернета вещей. 

23 

Система 

«Интернет 

вещей». 

Практическая 

работа «Создание 

системы умного 

освещения» 

 1      

24 
Промышленный 

Интернет вещей 
 1      

25 

Промышленный 

Интернет вещей. 

Практическая 

работа «Система 

умного полива» 

 1      

26 
Потребительский 

Интернет вещей 
 1      

27 

Потребительский 

Интернет вещей. 

Практическая 

работа «Модель 

системы 

безопасности в 

Умном доме» 

 1      

28 

Основы 

проектной 

деятельности 

 1      

29 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Разработка 

проекта 

 1      

30 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Разработка 

проекта 

 1      

31 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проекта к защите 

 1      

32 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Презентация и 

защита проекта 

 1      

33 
Современные 

профессии в 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2100 

 

 

области 

робототехники 

34 

Профессии, 

связанные с 

Интернетом 

вещей, 

технологиями 

виртуальной 

реальности 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



МУЗЫКА. 5—8 классы 2101 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Предприниматель 

и 

предприниматель

ство 

 1      

2 
Предприниматель

ская деятельность 
 1      

3 

Модель 

реализации 

бизнес-идеи 

 1      

4 

Бизнес-план. 

Этапы разработки 

бизнес-проекта 

 1      

5 

Технологическое 

предприниматель

ство 

 1      

6 

Технология 

создания 

объемных 

моделей в САПР 

 1      

7 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

трехмерной 

объемной модели 

изделия в САПР» 

 1      

8 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сечений в САПР 

 1      

9 

Построение 

чертежей с 

использованием 

разрезов и 

сечений в САПР 

 1      

10 
Аддитивные 

технологии 
 1      

11 

Аддитивные 

технологии. 

Области 

применения 

 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2102 

 

 

трёхмерной 

печати 

12 

Создание 

моделей, сложных 

объектов 

 1      

13 

Создание 

моделей, сложных 

объектов 

 1      

14 

Создание 

моделей, сложных 

объектов 

 1      

15 

Этапы 

аддитивного 

производства 

 1      

16 

Этапы 

аддитивного 

производства. 

Подготовка к 

печати. Печать 

3D-модели 

 1      

17 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Разработка 

проекта 

 1      

18 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проекта к защите 

 1      

19 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Защита проекта 

 1      

20 

Профессии, 

связанные с 3D-

технологиями в 

современном 

производстве 

 1      

21 

От робототехники 

к искусственному 

интеллекту 

 1      

22 

Система 

«Интернет 

вещей». 

Классификация 

Интернета вещей 

 1      

23 
Промышленный 

Интернет вещей 
 1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2103 

 

 

24 

Промышленный 

Интернет вещей. 

Практическая 

работа «Система 

умного полива» 

 1      

25 
Потребительский 

Интернет вещей 
 1      

26 

Потребительский 

Интернет вещей. 

Практическая 

работа «Модель 

системы 

безопасности в 

Умном доме» 

 1      

27 

Современные 

профессии в 

области 

робототехники 

 1      

28 

Управление 

техническими 

системами 

 1      

29 

Использование 

программируемог

о логического 

реле в 

автоматизации 

процессов 

 1      

30 

Практическая 

работа «Создание 

простых 

алгоритмов и 

программ для 

управления 

технологическим 

процессом» 

 1      

31 

Основы 

проектной 

деятельности 

 1      

32 

Выполнение 

проекта по 

модулю 

«Автоматизирова

нные системы» 

 1      

33 

Основы 

проектной 

деятельности. 

Подготовка 

проекта к защите 

 1      

34 Основы  1      



МУЗЫКА. 5—8 классы 2104 

 

 

проектной 

деятельности. 

Автоматизирован

ные системы на 

предприятиях 

региона. Защита 

проекта 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   



ТЕХНОЛОГИЯ. 5—9 классы 2105 

 

 

Для 7-9 классов 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность 

человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 

приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 

и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном 

обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; 

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

 исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный 

фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса 

и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые 

и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения 

самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 
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перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной 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, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной 

задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные 

интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в 

определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное 

освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной 

задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной 

задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 
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Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, 

должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда 

для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания 

значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном 

случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую 

идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 



ТЕХНОЛОГИЯ. 5—9 классы 2108 

 

 

познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает 

возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную 

роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем модуле: 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий создания и 

исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне определённой 

технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования 

знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых продуктов 

техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 

управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным 

средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных 

моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 

этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение 

в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, 

являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, 

фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на 

более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

 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, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 

 с информатикой и ИКТ 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 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

                     
1Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым. 
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инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных 

организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные 

центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из 

расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час в 

неделю и в 9 классе — 2 часа.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

5-6 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 

4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись информации; 

организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. 

Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы 

над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового 

питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 7. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных 

изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира и 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача современной 

науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 
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материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. 

Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и 

мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология. 

Сферы применения современных технологий. 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, 

информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общей схемы 

управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. Устойчивость 

технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». 

Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области «Человек». 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

5-6 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. 
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Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы 

с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения 

основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование одежды с 

помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения соединительных 

швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни 

и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных 

условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 
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Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Как устроены машины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология 

соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из 

древесины на токарном станке 

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. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. 

Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ и 

робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного происхождения. 

Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса производства химического волокна и изготовленных из него материалов. Нетканые 

материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье 

человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. 

Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии 

современного швейного производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых 

продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых 

функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. 

Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая 

проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и 

задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной 

деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. Использование 

интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» как 

компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших данных при разработке 

проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как фундаментальная 

категория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в 
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применении и создании современных технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Робототехника» 

 

5-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. 

Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-npuHTep. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и 

что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-

прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности 

выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как пример 

конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

 

7-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 



ТЕХНОЛОГИЯ. 5—9 классы 2115 

 

 

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. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. Триангуляция Делоне. 

Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Кинематика 3D^PUH- тера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на 3D-

принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на 

реальные объекты. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Модели и их свойства. 

Понятие графической модели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических 

моделей. Количественная и качественная оценка модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта. 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, 

аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: 

прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к 

инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. 

Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой 

ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов 

и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. 

Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. 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. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-koop- динат в окне «Деталь» и 

конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, 

предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с 

натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные 
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качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, 

спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи 

деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 

малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной 

обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент 

современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. 

Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических 

линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-

манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников. 

Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, виды 

полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика 

и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии коммерческой 

организации. 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. 

Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки 

бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической деятельности, 

создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для управления 

проектами. 
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Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. 

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. 

Раздел 2. 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 др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

др. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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 cиспользованием спутниковой системы навигации; 

 автоматизация тепличного хозяйства; 

 применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

 определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 
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 использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

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; 
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 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 путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 её 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 её достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 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; 
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 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 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, 

соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

 

5-6 КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7-9 КЛАССЫ: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 выявлять экологические проблемы; 
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 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

 

5-6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

7-9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

по данной технологии; 

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить 

и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных 

и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать 

их в практической деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 
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 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

 строить чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 

 

5-6 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

7-8 КЛАССЫ: 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

 реализовывать полный цикл создания робота; 

 программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием; 

 программировать работу модели роботизированной производственной линии; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

 уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 
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Модуль «3D-моделирование, прототипирование 

и макетирование» 

 

7-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 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 ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 презентовать изделие; 

 называть виды макетов и их назначение; 

 создавать макеты различных видов; 

 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

 выполнять сборку деталей макета; 

 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

 разрабатывать графическую документацию; 

 на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для 

получения заданного результата; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

 

8-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

 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 расчёты по чертежам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

 овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования 3D-модели; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
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7-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами; 

 осуществлять управление учебными техническими системами; 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями 

для моделирования производственного процесса; 

 пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

 использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках 

проекта «Школьная фирма»); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда; 

 распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

 классифицировать типы передачи электроэнергии; 

 понимать принцип сборки электрических схем; 

 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

 понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

 различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

 программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

 различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

 составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 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; 

 получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

рынке труда. 
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Модуль «Растениеводство» 

 

7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

 характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

 назвать 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 возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы 

в технологии растениеводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

рынке труда.
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается 

содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в 

обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета «Технология» и 

обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные линии, 

суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в инвариантный блок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии как 

последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным материалом, 

направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата. Эта знания 

содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология» и разделах 1, 

11, 12 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия 

является системообразующей для всего курса технологии: от изучения материалов и инструментов 

их обработки в 5 классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной и 

практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее существенные 

стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает широкие возможности 

для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования, свойства и назначения 

моделей раскрываются в разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной деятельности в 

полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при этом 

активно используются методы и инструменты современной профессиональной деятельности: 

программные сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на уроках 

технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности. Основы 

и инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и 

технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой 

деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и перспективных 

профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и 

разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса технологии, 

которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в программе. Остальные разделы 

направлены преимущественно на раскрытие содержания положений, составляющих названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологической 

грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразно 

освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в Национальной технологической 

инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть раскрыты с 

различной полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и технология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением нового 

содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения модульного курса 
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технологии, когда школы не имеют возможностей реализовать ту или иную вариативную 

составляющую. Во всех случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, в рамках 

содержательных линий «Технология» и «Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, 

включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур» последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логики изложения разделов этого модуля 

при соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно 

общей логике, осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), к которому 

добавляется содержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». При 

этом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее число часов 

остаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице 1 (разделы, входящие в 

содержательное ядро, выделены подчёркиванием).



 

 

  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 

Производств

о и 

технология 

Раздел 1. 

Преобразовател

ьная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 

Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3. Задачи 

и технологии их 

решения. 

Раздел 4. 

Основы 

проектирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. 
Мир профессий 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. 
Основы 

информационно

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир профессий 

Технологии 

обработки 

материалов 

и пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 

Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию. 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкционны

х материалов 

Раздел 8. 

Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и 

технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере 
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Таблица 

1 



 

 

Технологии 

обработки 

материалов 

и пищевых 

продуктов 

Раздел 2 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты. 

Раздел 4. 

Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 
Технология 
обработки 
текстильных 
материалов. 

Раздел 7. 
Технология 
обработки 
пищевых 
продуктов 

Раздел 9. 
Машины и их 
модели 

 Раздел 12. 
Технологии и 
человек 

Растениевод
ство 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйств

енных культур 

(почвы, виды 

почв, 

плодородие 

почв, 

инструменты 

обработки почв) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйств

енных культур 

(выращивание 

растений на 

школьном/ 

приусадебном 

участке) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйстве

нных культур, 

(полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения. Сбор, 

заготовка и 

хранение 

полезных для 

человека 

дикорастущих 

растений, их 

плодов) 

Раздел 2. 

Сельскохозяйст

венное 

производство 

Раздел 3. 

Сельскохозяйст

венные 

профессии. 

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

. 5
—

9
 к

л
ассы
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(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 

инвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 классе. Для 

сохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного модуля 

«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом будет уделено 

углублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и практической 

деятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 9 классах 

в соответствии с общей логикой изучаются технологии макетирования и прототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в содержательное ядро, 

выделены подчёркиванием).



 

 

  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ, 
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 

час) 

8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 

Производств

о и 

технология 

Раздел 1. 
Преобразовател

ьная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 

Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3 Задачи 

и технологии их 

решения. 

Раздел 4. 

Основы 

проектирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. Мир 

профессий. 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 
Современные 

технологии. 

Раздел 10. 
Основы 

Информационно

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир профессий 

Технологии 

обработки 

материалов 

и пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 

Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию. 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкционны

х материалов 

Раздел 8. 

Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 
Традиционные 

производства и 

технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

. 5
—

9
 к

л
ассы

 
 

Таблица 

2 



 

 

  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ, 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 

час) 

8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 

Технологии 

обработки 

материалов 

и пищевых 

продуктов 

Раздел 2. 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты. 

Раздел 4. 

Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 
Технология 
обработки 
текстильных 
материалов. 

Раздел 7. 

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 9. 
Машины и их 
модели 

 Раздел 12. 
Технологии и 
человек 

3D - 

моделирова

ние, 

прототипиро

вание, 

макетирован

ие 

  Раздел 1. 
Модели и 
технологии. 

Раздел 2. 

Визуальные 

модели 

Раздел 3. 

Создание 

макетов с 

помощью 

программных 

средств 

Раздел 4. 
Технология 
создания и 
исследования 
прототипов 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(34 ч) 6 класс(34 ч) 7 класс(34 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

Производств

о и 

технология 

Раздел 1. 

Преобразовател

ьная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 

Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3. Задачи 

и технологии их 

решения. 

Раздел 4. 

Основы 

проектирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. 
Мир профессий 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 

Современные 

технологии. 

Раздел 10. 

Основы 

информационно

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир профессий 

Технологии 

обработки 

материалов 

и пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 

Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию. 

Раздел 5. 

Технология 

обработки 

конструкционны

х материалов. 

Раздел 8. 

Моделирование 

как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 

Традиционные 

производства и 

технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере. 
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Таблица 3 

В целом же, общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1. 

Структура модулей курса технологии 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(34 ч) 6 класс(34 ч) 7 класс(34 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

 Раздел 2. 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты. 

Раздел 4. 

Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Раздел 7. 

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 9. 
Машины и их 
модели 

 Раздел 12. 
Технологии и 
человек 

 



 

 

  
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

Робототехни

ка 

Раздел 1.  

Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители. 

 

Раздел 2. 

Роботы: 

конструировани

е и управление 

Раздел 3.  

Роботы на 

производстве. 

 

Раздел 4. 

Робототехничес

кие проекты 

Раздел 4 

(продолжение). 

Робототехничес

кие проекты 

Раздел 4 

(продолжение). 

Робототехничес

кие проекты 

Раздел 5.  

От 

робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

BD-модели- 

рование, 

прототипиро

вание, 

макетирован

ие 

  Раздел 1. 
Модели и 

технологии. 

 

Раздел 2.  

Визуальные 

модели 

Раздел 3.  

Создание 

макетов с 

помощью 

программных 

средств 

Раздел 4. 

Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

Компьютерн

ая графика. 

Черчение 

   Раздел 1.  

Модели и их 

свойства. 

 

Раздел 2. 
Черчение как 

технология 

Раздел 3.  

Технология 

создания 

чертежей в 

программных 

средах. 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

. 5
—

9
 к

л
ассы

 
 



 

 

  
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

    создания модели 

инженерного 

объекта 

Раздел 4. 

Разработка 

проекта 

инженерного 

объекта 
Автоматизи

рованные 

системы 

   Раздел 1. 

Управление. 

Общие 

представления. 

Раздел 2. 

Управление 

техническими 

системами. 

Раздел 3. 

Элементная база 

автоматизирова

нных систем 

Раздел 3. 

Управление 

социально- 

экономическими 

системами. 

Предпринимател

ьство 

Животновод
ство 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивания 

сельскохозяйств

енных 

животных. 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивания 

сельскохозяйств

енных 

животных. 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивания 

сельскохозяйств

енных 

животных. 

Раздел 2. 

Производство 

животноводческ

их продуктов. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

 (Приручение 
животных как 
фактор развития 
человеческой 
цивилизации. 
Сельскохозяйст
венные 
животные) 

(Содержание 
сельскохозяйств
енных 
животных: 
помещение, 
оборудование, 
уход. 
Разведение 
животных. 
Породы 
животных, их 
создание) 

(Животные у нас 
дома. Забота о 
домашних и 
бездомных 
животных. 
Проблема 
клонирования 
живых 
организмов. 
Социальные и 
этические 
проблемы) 

Раздел 3. 
Профессии, 
связанные с 
деятельностью 
животновода 

 

Растениевод
ство 

Раздел 1. 
Элементы 
технологии 
возделывания 
сельскохозяйств
енных культур 
(почвы, виды 
почв, 
плодородие 
почв, 
инструменты 
обработки почв) 

Раздел 1. 
Элементы 
технологии 
возделывания 
сельскохозяйств
енных культур 
(выращивание 
растений на 
школьном/ 
приусадебном 
участке) 

Раздел 1. 
Элементы 
технологии 
возделывания 
сельскохозяйств
енных культур, 
(полезные для 
человека 
дикорастущие 
растения. Сбор, 
заготовка и 
хранение 
полезных для 
человека 
дикорастущих 
растений, их 
плодов) 

Раздел 2. 
Сельскохозяйст
венное 
производство 

Раздел 3. 
Сельскохозяйст
венные 
профессии 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 
МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»  

5 КЛАСС (34 ч) 

Номер 

п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Преобразовате

льная 

деятельность 

человека 

(5 ч) 

Познание 

и преобразование внешнего мира — 

основные виды человеческой 

деятельности. 

Как человек познаёт и преобразует 

мир 

Аналитическая деятельность: 

— характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность человека. 

Практическая деятельность: 

— выделять простейшие элементы различных 

моделей 

2 Алгоритмы и 

начала 

технологии         

(5 ч) 

Алгоритмы 

и первоначальные представления 

о технологии. Свойства алгоритмов, 

основное свойство алгоритма, 

исполнители алгоритмов 

(человек, робот) 

Аналитическая деятельность: 

— выделять алгоритмы среди других 

предписаний; 

— формулировать свойства алгоритмов; 

— называть основное свойство алгоритма. 

Практическая деятельность: 

— исполнять алгоритмы; 

— оценивать результаты исполнения алгоритма 

(соответствие или несоответствие поставленной 

задаче); 

— реализовывать простейшие алгоритмы с 

помощью учебных программ из коллекции ЦОРов 

3 Простейшие 

механические 

роботы- 

исполнители 

(2 ч) 

Механический робот как исполнитель 

алгоритма 
Аналитическая деятельность: 

— планирование пути достижения целей, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

поставленной задачи; 

— соотнесение своих действий с 

планируемыми результатами, осуществление 

контроля своей деятельности 

в процессе достижения результата. 

Практическая деятельность: 

— программирование движения робота; 

исполнение программы 

4 Простейшие 

машины 

и механизмы 

(5 ч) 

Знакомство 

с простейшими машинами 

и механизмами и управление 

машинами 

и механизмами. Понятие обратной 

связи, её механическая реализация 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные виды механических 

движений; 

— описывать способы преобразования 

движения из одного вида в другой; 

— называть способы передачи движения с 

заданными усилиями и скоростями. 

Практическая деятельность: 

изображать графически простейшую схему машины 

или механизма, в том числе с обратной связью 

5 Механические, 

электротехнич

еские и 

робототехниче

ские 

конструкторы 

(2 ч) 

Знакомство 

с механическими, 

электротехническими и 

робототехническим конструкторами 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные детали конструктора и 

знать их назначение. 

Практическая деятельность: 

конструирование простейших соединений с 

помощью деталей конструктора 

6 Простые 

механические 

модели 

(10 ч) 

Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме и их 

модификация. 

Знакомство с механическими 

Аналитическая деятельность: 

— выделять различные виды движения в 

будущей модели; 

— планировать преобразование видов 
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передачами движения; 

— планировать движение с заданными 

параметрами. 

Практическая деятельность: 

сборка простых механических моделей с 

использованием цилиндрической передачи, 

конической передачи, червячной передачи, 

ременной передачи, кулисы 

7 Простые 

модели 

с элементами 

управления (5 

ч) 

Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме с 

элементами управления 

Аналитическая деятельность: 

— планировать движение с заданными 

параметрами с использованием механической 

реализации управления.  

— Практическая деятельность: 

— сборка простых механических моделей с 

элементами управления; 

осуществление управления собранной моделью, 

определение системы команд, необходимых для 

управления 
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6 КЛАСС (34 ч) 

Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельностиуче

ника 

1 Задачиитехн

ологииих 

решения(10

ч) 

Чтение текстовиизвлечение 

заключённойвнихинформации. 

Оценкаинформациисточкизрени

ярешаемойзадачи. 

Обозначения. 

Знакиизнаковыесистемы. 

Формулировказадачисиспользов

аниемзнаковисимволов. 

Построениенеобходимых 

длярешениязадачимоделей. 

Основные видымоделей. 

Областиприменениямоделей 

Аналитическаядеятельность: 

— выделять среди множества знаков те 

знаки, которыеявляютсясимволами; 

— формулироватьусловиезадачи,используяд

аннуюзнаковуюсистему; 

— формулироватьопределениемодели; 

— называтьосновныевидымоделей. 

Практическаядеятельность: 

— выделятьвтекстеключевыеслова; 

— анализироватьданныйтекстпоопределённ

омуплану; 

— составлятьпланданноготекста; 

— строитьпростейшиемоделивсоответствии

симеющейсясхемой; 

— определятьобластипримененияпостроенн

оймодели 

2 Проекты 

ипроектиров

ание(14ч) 

Проект. 

Видыпроектов.Технологияработ

ынадпроектом. 

Планированиепути достижения 

поставленныхцелей. 

Действияпо осуществлению 

поставленныхцелей. 

Соотнесение своихдействий 

спланируемыми результатами, 

осуществление контролясвоей 

деятельности впроцессе 

достижения 

поставленныхцелей. 

Исследовательские проекты. 

Паспортпроекта. 

Этапыпроектной деятельности. 

Инструментыработы 

надпроектом. Компьютерная 

поддержкапроектной 

деятельности. 

Аналитическаядеятельность: 

— находитьобщееиособенноевпонятиях«а

лгоритм», 

«технология»,«проект»; 

— называтьвиды проектов. 

Практическаядеятельность: —

разрабатыватьпроектвсоответствиисобщейсх

емой; —составлятьпаспортпроекта;  

—использоватькомпьютерныепрограммы 

поддержки проектнойдеятельности;  

—осуществитьпрезентациюпроекта 

3 Технологиид

омашнегохоз

яйства(5ч) 

Порядокихаос.Порядоквдоме.Ко

мпьютерныепрограммыпроектир

ованияжилища. 

Кулинария.Кулинарные 

рецептыитехнологии. 

Технологии 

изготовленияизделийизтекстил

ьных материалов.Декоративно-

прикладноетворчество. 

Технологиихудожественнойобра

боткитекстильныхматериалов 

Аналитическаядеятельность: 

— приводить примеры «порядка» и 

«хаоса» из различныхпредметныхобластей; 

— называтьвозможныеспособыупорядочива

нияокружающегочеловекапространства; 

— называтьпрофессииивидыдеятельности,св

язанныесупорядочиваниемразличныхобъект

ов; 

— называтьотличиекулинарногорецептаот

алгоритмаитехнологии. 

Практическаядеятельность: 

— пользуяськомпьютернойпрограммой,спро

ектироватькомнатувквартиреилидоме; 

пользуяськомпьютернойпрограммой,рассчит

атьколичествоткани,котороенеобходимодляи
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зготовления выбранногоизделия 

4 Мирпрофесс

ий 

(5ч) 

Какиебываютпрофессии? 

Какопределитьобластьсвоихинте

ресов? 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеобъектычеловеческогот

руда; 

— приводитьпримерыредкихиисчезающих

профессий. 

Практическаядеятельность: 

используяизвестныеметодики,определятьобл

астьсвоейвозможнойпрофессиональнойдеяте

льности 
7 КЛАСС (34 ч)
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Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельностиуче

ника 

1 Технологиии

мир 

(27ч) 

Трудоваядеятельностьчеловека. 

Ресурсы 

итехнологии.Технологииматер

иальногопроизводства.Транспо

рт. 

Видыихарактеристикитранспор

тныхсредств. 

Информационныетехнологии. 

Глобальныетехнологическиепро

екты 

Аналитическаядеятельность: 

— классифицироватьвидытранспортапоразл

ичнымоснованиям; 

— сравниватьтехнологииматериальногопрои

зводстваиинформационныетехнологии; 

— называтьосновныесферыприменениятрад

иционныхтехнологий. 

Практическаядеятельность: 

— определитьпроблемыстранспортнымипот

окамиввашемнаселённомпунктеипредложить

путиихрешения 

2 Технологиии

искусство.На

родныеремес

ла 

(7ч) 

Эстетическаяценностьрезультато

втруда. 

Промышленнаяэстетика.Приме

рыпромышленныхизделийсвыс

окими 

эстетическимисвойствами. 

Понятиедизайна.Эстетикавбыт

у.Эстетикаиэкологияжилища. 

НародныеремёслаРоссии: 

вологодские 

кружева,кубачинскаячеканка,г

жельскаякерамика,жостовскаяр

оспись 

идр. 

Аналитическаядеятельность: 

— приводитьпримерыэстетическизначимых

результатовтруда; 

— называтьизвестныенародныепромыслы

России. 

Практическаядеятельность: 

— изготовитьизделиевстилевыбранногонаро

дногоремесла 

 

 

 

8 КЛАСС (17 ч) 
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Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельн

остиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Современная

техносфера 

(2ч) 

Современнаятехносфера 

иеёособенности.Технологиичет

вёртойпромышленнойреволюци

и: 

интернетвещей,облачныетехнол

огии,аддитивныетехнологии 

Аналитическаядеятельность: 

— характеризоватьособенностисовре

меннойтехносферы; 

— называтьтехнологиичетвёртойпро

мышленнойреволюции. 

Практическаядеятельность: 

— анализироватьзначимыдляконкре

тногочеловекапотребности; 

— прогнозироватьхарактертрудовойд

еятельности,направленнойнаудовлетв

орениеконкретныхпотребностей; 

— использоватьресурсыизколлекции

ЦОРовдлядемонстрациивозможносте

йсовременныхцифровыхтехнологий 

 

2. Современные

технологии 

(5ч) 

Технологиихимическойпромы

шленности.Технологияперераб

откинефти.Биотехнологии. 

Космическиетехнологии.Лазе

рныетехнологии.Нанотехнолог

ии. 

Современные 

технологиисельского 

хозяйства. 

Биотехнологии врешении 

экологических 

проблем.Очистка сточныхвод. 

Биоэнергетика. 

Биометаногенез. 

Проект«Геном 

человека»иего 

значениедляанализа 

ипредотвращения 

наследственных 

болезней.Микробы. 

Болезнетворные 

микробыипрививки. 

Биодатчики.Микро- 

биологическая 

технология 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьсовременныепромышлен

ныетехнологии; 

— формулироватьфизическиеихимич

ескиепринципытехнологиипереработ

кинефти,биологическиеосновыпроцес

савыпечкихлеба; 

— называть физические принципы, 

лежащие в 

основелазерныхтехнологий; 

— формулироватьособенностинаноте

хнологий; 

— оценивать влияние 

нанотехнологий, 

лазерныхтехнологий,космическихте

хнологийнаразвитиесовременногосо

циума; 

—

называтьосновныеобластиприменени

ябиотехнологий. 

Практическаядеятельность: 

—

оцениватьвлияниехимическихтехноло

гийибиотехнологийнаразвитиесоврем

енногосоциума; 

—

сравниватьсовременныеипервоначаль

ныетехнологиипереработкинефти; 

—

сравниватьсовременныеитрадиционн

ыетехнологии 

всельскомхозяйстве; 

—

использоватьресурсыизколлекцииЦО

Ровдля 

демонстрациилазерныхтехнологий,б

иотехнологий, 

нанотехнологий 
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3 Информацио

нно-

когнитивны

е технологии 

(10ч) 

Данные,информация, 

знание 

какфундаментальныепонятияд

ля профессиональной 

деятельностив 

цифровомсоциуме. 

Информационно- 

когнитивные 

технологии кактехнологии 

формирования знаний. 

Созданиеновых 

технологийипоиск 

новыхтехнологическихрешени

й. 

Моделирование 

иформализация 

какинформационно- 

когнитивныеинструменты 

Аналитическаядеятельность: 

—

формулироватьотличиеданныхотинф

ормации, 

информацииотзнания; 

—

приводитьпримерыинформационно-

когнитивных технологий. 

Практическаядеятельность: 

—

преобразовыватьконкретныеданныев

информацию; 

—

преобразовыватьконкретнуюинформа

циювзнания; 

—создаватьиисследоватьмодели; 

—

пользоватьсяприёмамиформализаци

ивразличных 

областях 

 

 

 

9 КЛАСС (17 ч) 
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Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельн

остиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Элементыуп

равлениятех

ническимиис

оциальными

системами 

(10ч) 

Общаясхемауправления:целиу

правления,управляющиевозде

йствия,обратнаясвязь. 

Условия 

реализацииобщейсхемыуправле

ния.Примерытехническихсисте

мсобратнойсвязью.Устойчивост

ьсистемуправления. 

Самоуправляемыесистемы 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеэлементыобщей

схемыуправления; 

— формулироватьусловияреализации

общейсхемыуправления; 

— приводитьпримерыобратнойсвяз

ивтехническихустройствах; 

— называтьвидыравновесийиприво

дитьпримеры. 

— Практическаядеятельность: 

— конструироватьпростейшуюполез

нуюдлялюдейсамоуправляемуюсисте

му; 

— использоватьпрограммыизколлек

цииЦОРов 

для демонстрации автоматического 

управлениятехническимисистемами

(регуляторУаттаидр.) 

 

2 Современные

профессии 

(7ч) 

Профессиисферы: 

«Природа»,«Техника», 

«Художественныйобраз», 

«Знаковаясистема», 

«Человек». 

Новыепрофессиицифровогосоц

иума 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныепрофессиисфер

ы«Природа»; 

— называтьосновныепрофессиисфер

ы«Техника»; 

— называтьосновныепрофессиисфер

ы«Художественныйобраз»; 

— называтьосновныепрофессиисфер

ы«Знаковаясистема»; 

— называтьосновныепрофессиисфер

ы«Человек»; 

называтьновыепрофессиицифровогос

оциума. 

Практическаядеятельность: 

— моделироватьдеятельностьвыбран

нойпрофессииизсферы«Знаковаясист

ема»; 

— моделироватьдеятельностьвыбран

нойпрофессииизсферы«Человек» 
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МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»  

5 КЛАСС (34 ч) 

 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельн

остиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Структурате

хнологии:от 

материалаки

зделию 

(5ч) 

Составляющиетехнологии:этап

ы,операциидействия.Понятиеот

ехнологическойдокументации. 

Основныевидыдеятельностипос

озданиютехнологии:проектиров

ание,моделирование,конструир

ование 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеэлементытехнол

огическойцепочки; 

— называтьосновныевидыдеятельнос

тивпроцессесозданиятехнологии; 

— объяснятьназначениетехнологии. 

Практическаядеятельность: 

— читать(изображать)графическуюс

труктурутехнологическойцепочки 

 

Материалыи

изделия.Пи

щевыепроду

кты 

(10ч) 

Сырьё и материалы 

какосновыпроизводства. 

Натуральное,искусственное,си

нтетическоесырьёиматериалы. 

Конструкционныематериалы. 

Физическиеитехнологические

свойстваконструкционныхмате

риалов. 

Бумагаиеёсвойства. 

Тканьиеёсвойства.Древесинаие

ёсвойства.Лиственныеихвойны

епородыдревесины. 

Основныесвойствадревесины.В

идыдревесныхматериалов.Обла

стиприменениядревесныхматер

иалов.Отходыдревесиныиихрац

иональноеиспользование.Метал

лыиихсвойства.Чёрныеицветны

еметаллы.Свойстваметаллов 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныесвойствабумаги

иобластиеёиспользования; 

— называтьосновныесвойстваткани

иобластиеёиспользования; 

— называтьосновныесвойствадревес

иныиобластиеёиспользования; 

— называтьосновныесвойстваметалл

овиобластиихиспользования; 

— называть металлические детали 

машин и механизмов. 

Практическаядеятельность: 

— сравниватьсвойствабумаги,ткани

,дерева,металла; 

— предлагатьвозможныеспособыисп

ользованиядревесныхотходов 

 

Современные

материалы 

иихсвойства(

5ч) 

Пластмассы и их 

свойства.Различныевидыпласт

масс.Использованиепластмассв

промышленностиибыту.Нанос

труктурыиихиспользованиевр

азличныхтехнологиях. 

Природныеисинтетическиенан

оструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,их

применение. 

Умныематериалыиихпримене

ние. 

Аллотропныесоединенияуглер

ода 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныесвойствасоврем

енныхматериаловиобластиихиспольз

ования; 

— формулироватьосновныепринцип

ысозданиякомпозитныхматериалов. 

Практическаядеятельность: 

сравниватьсвойствабумаги,ткани,дере

ва,металласосвойствамидоступныхуч

ащимсявидовпластмасс 

 

Основныеру

чныеинстру

менты(14ч) 

Инструментыдляработысбумаг

ой:  ножницы,нож,клей. 

Инструментыдляработысткань

ю:ножницы,иглы,клей. 

Инструментыдляработысдерево

м: 

Аналитическая деятельность: 

— называть назначение инструментов для 

работы 

с данным материалом; 

— оценивать эффективность 

использования данного 
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— молоток, отвёртка,пила; 

— рубанок, 

шерхебель,рашпиль,шлифовал

ьнаяшкурка. 

Столярныйверстак.Инструмент

ыдляработысметаллами: 

— ножницы,бородок,свёрла,м

олоток,киянка; 

— кусачки, 

плоскогубцы,круглогубцы,зуб

ило,напильник. 

Слесарныйверстак 

инструмента. 

Практическая деятельность: 

— выбирать инструменты, необходимые 

для изготовления данного изделия; 

— создавать с помощью инструментов 

простейшие 

изделия из бумаги, ткани, древесины, 

железа 

 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

 

Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельнос

тиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Трудовыедей

ствия 

какосновные

слагаемыете

хнологии 

(4ч) 

Измерения как 

универсальныетрудовыедейс

твия.Измерение 

спомощьюлинейки,штангенц

иркуля,лазернойрулетки.Пра

ктикаизмеренийразличныхоб

ъектовокружающегомира.По

нятие 

опогрешностиизмерения.Труд

овыедействия,необходимыепр

иобработкематериалов: 

бумаги,ткани,древесины,пла

стмассы 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеизмерительныеин

струменты; 

— называтьосновныетрудовыедействи

я,необходимыеприобработкеданногома

териала; 

— выбиратьмасштабизмерения,адекв

атныйпоставленнойзадаче; 

— оцениватьпогрешностьизмерения. 

Практическаядеятельность: 

— осуществлятьизмерениеспомощьюк

онкретногоизмерительногоинструмент

а; 

конструироватьтехнологическиеоперац

иипообработкеданногоматериалаизтру

довыхдействий 

 

2 Технологиио

бработкикон

струкционны

хматериалов

(10ч) 

Технологииразметкизаготов

окиздревесины,металла,плас

тмасс. 

Приёмыручнойправкизаготов

окизпроволокиитонколистово

гометалла.Технологиирезания

заготовок.Технологиястроган

иязаготовокиздревесины. 

Технология гибки, заготовок 

изтонколистовогометаллаипр

оволоки. 

Аналитическаядеятельность: 

— формулироватьобщностьиразличиет

ехнологийобработкиразличныхконстру

кционныхматериалов. 

Практическаядеятельность: 

— резаниезаготовок; 

— строганиезаготовокиздревесины; 

— сгибаниезаготовокизтонколистового

металлаипроволоки; 

 

  Технологияполученияотверс

тийвзаготовкахизконструкци

онныхматериалов. 

Технологиясоединениядетале

йиздревесиныспомощьюгвозд

ей,шурупов,клея. 

Технологиясборкиизделийиз

тонколистовогометалла,пров

олоки,искусственныхматери

— получениеотверстийвзаготовкахиз

конструкционныхматериалов; 

— получениеотверстийвзаготовкахиз

конструкционныхматериалов; 

— соединениедеталейиздревесиныспо

мощьюгвоздей,шурупов,клея; 

— сборкаизделийизтонколистовогомет

алла, проволоки, 

искусственныхматериалов; 
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алов. 

Технологиизачисткииотделк

иповерхностейдеталейизконс

трукционныхматериалов. 

Технологияизготовленияцил

индрическихиконическихдет

алейиздревесиныручныминс

трументом. 

Технологииотделкиизделийи

зконструкционныхматериало

в 

— изготовлениецилиндрическихикон

ическихдеталейиздревесиныручными

нструментом; 

— зачисткаиотделкаповерхностейдет

алей; 

отделкаизделий 

3 Технологияо

бработкитек

стильныхмат

ериалов(10ч) 

Основныеприёмыработынабы

товойшвейноймашине.Приём

ывыполненияосновныхутюжи

льныхопераций. 

Прядениеиткачество.Сырьёи

процессполучениянатуральн

ыхволокон животного 

происхождения.Основы 

технологии 

изготовленияизделий из 

текстильных 

материалов.Ручныестежкиис

трочки. 

Способы настила ткани. 

Раскладкавыкройкинаткани. 

Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Техно

логиихудожественнойобработ

китекстильныхматериалов:лос

кутноешитьё,вышивка 

Аналитическаядеятельность: 

— формулироватьобщностьиразличиет

ехнологий обработки различных 

текстильныхматериалов; 

— формулироватьпоследовательностьи

зготовленияшвейногоизделия; 

— осуществлятьклассификациюмаши

нныхшвов. 

Практическаядеятельность: 

— обрабатыватьдеталикроя; 

осуществлятьконтролькачестваготовог

оизделия; 

— осуществлятьраскройтканиизнатур

альныхволоконживотногопроисхожден

ия; 

— выполнениесоединительныхшвов; 

— обработкасрезов; 

— обработка вытачки; 

обработказастёжек 

 

4 Технологияп

риготовлени

япищи 

(10ч) 

Продуктыпитанияиихсвойст

ва(овощи,фрукты,мясо,рыба,

хлебные и молочные 

изделия). 

Сохранностьпищевыхпродукт

ов.Кухонноеоборудование.Ку

хонныеинструменты,втомчис

леэлектрические. 

Технологияприготовленияпи

щи.Сервировка стола. 

Национальныекухни. 

Приготовлениепищивпоходн

ыхусловиях. Утилизация   

бытовыхипищевыхотходоввп

оходныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Осн

овныеприёмыиспособыобрабо

ткипродуктов.Технологияпри

готовленияосновныхблюд.Ос

новыздоровогопитаниявпоход

ныхусловиях 

Аналитическаядеятельность: 

— характеризоватьосновныепищевыеп

родукты; 

— называтьосновныекухонныеинструм

енты; 

— называтьблюдаизразличныхнацио

нальныхкухонь. 

Практическаядеятельность: 

— определятьсохранностьпищевыхпро

дуктов; 

— точноследоватьтехнологическомупр

оцессуприготовленияпищи,соблюдатьт

емпературныйрежим; 

— осуществлятьпервуюпомощьприпи

щевыхотравлениях; 

соблюдатьтехникубезопасностиприраб

отесэлектрическимикухоннымиинстру

ментами 
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7 КЛАСС (34 ч) 

 

Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельнос

тиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Моделирован

ие 

какосновапо

знанияипрак

тическойдея

тельности(4

ч) 

Понятиемодели. 

Свойстваипараметрымоделей.

Общаясхемапостроениямодел

и.Адекватность модели 

моделируемомуобъектуицеля

ммоделирования. 

Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельн

ости.Алгоритмыитехнологии

какмодели 

Аналитическаядеятельность: 

— даватьопределениемодели; 

— называтьосновныесвойствамоделей; 

— называтьназначениемоделей; 

— определятьсходствоиразличиеалго

ритмаитехнологиикакмоделейпроцесс

аполученияконкретногорезультата. 

Практическаядеятельность: 

— строитьпростейшиемоделивпроцесс

ерешениязадач; 

— устанавливатьадекватностьпростей

шихмоделеймоделируемомуобъекту 

и целям моделирования 

 

2 Машины 

иихмодели(1

0ч) 

Основныеэтапытрадиционной

технологическойцепочки:разд

елениематериаловначасти;пол

учениедеталейнеобходимойф

ормы;соединениедеталей 

впланируемыйпредмет 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеэтапытрадиционн

ойтехнологическойцепочки; 

— определятьосновныевидысоединени

ядеталей. 

Практическаядеятельность: 

— осуществлятьдействияпосборкемоде

лейиздеталейробототехническогоконст

руктора 

 

3 Простейшие

механизмы:м

одели 

ифизические

эксперимент

ысэтимимеха

низмами(12ч

) 

Простейшиемеханизмыкак 

«азбука»механизмалюбойма

шины.Наклоннаяплоскость,в

инт,рычаг,ворот,блок,колесо,

поршень. 

Инструментыимашины, 

где используются 

простейшиемеханизмы.Физи

ческиезаконы,реализуемыев

простейшихмеханизмах. 

Осуществлениефизическихэкс

периментовподемонстрациина

званныхфизическихзаконов 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныевидыпростейших

механизмов; 

— называтьзаконымеханики,которыере

ализуютсявпростейшихмеханизмах.Пр

актическаядеятельность: 

— проводить физические 

экспериментыс использованием 

простейших механизмов; 

осуществлять демонстрацию 

физическихзаконов,лежащихвоснове

простейшихмеханизмов 

 

4 Как 

устроеныма

шины 

(8ч) 

Машинакаксовокупностьмех

анизмов.Составлениемеханиз

маизпростейшихмеханизмов. 

Выделениесовокупностипрост

ейшихмеханизмоввданнойма

шине 

Аналитическаядеятельность: 

— выделятьвданноймашине,инструмен

те,приспособлениипростейшиемеханиз

мы; 

— объяснятьназначениепростейшихме

ханизмоввданноймашине; 

— выделятьосновныекомпонентыма

шины:двигатели,передаточныемехани

змы,исполнительныемеханизмы,приб

орыуправления. 

Практическаядеятельность: 

использоватьизобразительныесредства

дляпредставленияданноймашины 

ввидесовокупностипростейшихмеханиз
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мов; 

—

использоватьпрограммыизколлекцииЦ

ОРовдлядемонстрацииустройстваразли

чныхмашинимеханизмов 

 

8 КЛАСС (17 ч) 

 

Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельно

стиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Традиционн

ыепроизводс

тваитехнолог

ии.Обработк

адревесины 

(5ч) 

Изделияиздревесины и 

технологии ихизготовления. 

Токарныйстанокдляобработк

идревесины 

Аналитическаядеятельность: 

— проектироватьпроцессизготовлен

ияделалиизданногоматериала; 

— оцениватьсвойстваматериалаиинстр

ументовсточкизренияреализациитехно

логии. 

Практическаядеятельность: 

— изготавливатьдеталииздревесины

исоединятьихшипами; 

— изготавливатьдеталииздревесины

натокарномстанке 

 

2 Традиционн

ыепроизводс

тва.Обработ

каметаллаит

ехнологии 

(4ч) 

Технологии 

обработкиметаллов. 

Конструкционнаястальиеёме

ханические 

свойства.Изделияизсортового

илистовогопроката. 

Изготовлениеизделийна 

токарно-винторезномстанке. 

Резьбаирезьбовыесоединения

. 

Отделкаизделий.Комплексные

работы 

Аналитическаядеятельность: 

— проектироватьпроцессизготовлен

ияделалиизданногоматериала; 

— оцениватьсвойстваматериалаиинстр

ументовсточкизренияреализациитехно

логии. 

Практическаядеятельность: 

— изготавливатьдеталииздревесины

натокарномстанке; 

— нарезатьрезьбуспомощьюплашек; 

— соединятьметаллическиедеталикл

еем 

 

3 Традиционн

ыепроизводс

тва.Обработ

катекстильн

ыхматериало

в 

(4ч) 

Тенденцииразвитияоборудова

ниятекстильногоишвейногопр

оизводства. 

Вязальныемашины.Использов

аниекомпьютерныхпрограмми

робототехникивпроцессеобраб

откитекстильныхматериалов. 

Основные 

приёмыработынавязальнойма

шине. 

Текстильныехимическиеволо

кна.Экологические 

проблемы.Нетканыематериал

ыизхимическихволокон.Влия

ниесвойствтканейизхимическ

ихволоконна здоровье 

человека.Профессиишвейного

предприятиямассовогопроизв

одства. 

Аналитическаядеятельность: 

— оцениватьвозможностикомпьютерн

ыхпрограммвпроцессеобработкитексти

льныхматериалов; 

— называтьпрофессиибудущеговтекст

ильнойишвейнойпромышленности; 

— формулироватьпроблемысырьевого

обеспечения 

иутилизацииотходовпроцессапроизвод

ствахимическоговолокнаиматериалови

знего. 

Практическаядеятельность: 

— применениеприспособленийшвейно

ймашины; 

— изготовлениеплечевогоипоясногои

зделийизтекстильныхматериалов; 

обработкашвовтрикотажныхизделий 
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Технологиихудожественной 

обработкитекстильных 

материалов.Вязаниекак 

однаизтехнологий 

художественнойобработкитекс

тильныхматериалов 

4 Традиционн

ыепроизводс

тва.Обработ

капищевыхп

родуктов 

(4ч) 

Отраслииперспективы 

развития 

пищевойпромышленности. 

Организацияпроизводствапищ

евыхпродуктов.Менюпраздни

чногостолаиздоровоепитаниеч

еловека.Основныеспособыипр

иёмыобработкипродуктовнапр

едприятияхобщественногопит

ания.Современныетехнологии

обработкипищевыхпродуктов,

тенденцииихразвития.Влияние

развитияпроизводстванаизмен

ениетрудовыхфункцийработни

ков 

Аналитическаядеятельность: 

— называтьосновныеотраслипищевой

промышленностииформулироватьпер

спективыихразвития; 

— называтьосновныеспособыиприёмы

обработкипродуктовнапредприятиях. 

Практическая  деятельность: 

— составлятьменюпраздничногостола; 

— оцениватькачествопищевыхпродукт

овиихбезопасностьдляздоровьячеловек

а 

 

 

 

9 КЛАСС (17 ч) 

 

Номер

п/п 

Тема/Количес

твочасов 

Основноесодержаниепотемам Характеристикаосновныхвидовдеятельно

стиученика 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Технологии 

вкогнитивно

йсфере 

(7ч) 

Теориярешенияизобретательск

ихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхт

ехнологическихрешений. 

Основныепринципыразвитият

ехническихсистем:полнотаком

понентовсистемы,энергетичес

каяпроводимость,опережающе

еразвитиерабочегоорганаидр. 

Решение  производственных  

задачизадачизсферыуслугсисп

ользованиемметодологииТРИ

З.Востребованностьсистемных

икогнитивныхнавыковвсоврем

еннойпрофессиональнойдеяте

льности.Интеллект-

картыкакинструментсистема

тизацииинформации. 

Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности. 

Программныеинструментыпос

троенияинтеллект-

карт.Понятие«большихданных

»(объём,скорость,разнообрази

е).Работас«большимиданными

»каккомпонентсовременнойпр

офессиональнойдеятельности. 

Анализ«большихданных»при

Аналитическаядеятельность: 

— приводитьпримерызакономерносте

йвтехносфере; 

— называтьосновныехарактеристики 

«большихданных»; 

— называтьсовременные  

профессии,вкоторыхвостребованыкогн

итивныеисистемныенавыки. 

Практическаядеятельность: 

— строитьинтеллект-

картыcпомощьюкомпьютерныхпрогр

амм; 

осуществлятьосновныеэтапыпреобразо

ванияданныхвинформациюиинформац

иивзнание 
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разработкепроектов. 

Приёмы визуализации 

данных.Компьютерные 

инструментывизуализации 

2 Технологиии  

человек(7ч) 

Технологии изнания. 

Знаниекакфундаментальнаяк

атегориядлясовременнойпро

фессиональной 

деятельности.Виды знаний. 

Метазнания и их рольв 

использовании и создании 

новыхтехнологий.Структурн

ыепаттерны 

Аналитическаядеятельность: 

— приводить примеры задач, 

решениекоторыхвыходитзарамкитех

нологическогоподхода; 

— называтьосновныевидызнаний; 

— найти в энциклопедии слова с 

приставкой«мета»ивыделитьобщийд

лянихсмысл. 

Практическаядеятельность: 

— использоватьметазнания(структур

ныепаттерны)дляпреобразованиядан

ных винформацию 

 

3 Технологиии 

общество(3ч

) 

Глобальныепроблемыцивилиз

ацииитехнологическиерешен

ия. 

Пределыприменениятехнолог

ий 

Аналитическаядеятельность: 

— оцениватьглобальныеугрозычелове

ческойцивилизации; 

— создавать перспективные 

проекты,направленныенаустранениеэ

тихугроз; 

оцениватьобластиприменениятехнолог

ий. 

Практическаядеятельность: 

—

организовыватьпроектнуюдеятельност

ьсиспользованиемкомпьютерныхсредс

тв(например,компьютернойреализации

диаграммГанта) 
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2.1.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Для 5-6 классов 

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 надёжности 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. 
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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 её 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, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём 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). 
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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 её 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 вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 
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лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого 

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём 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, приём 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 лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

 

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 её 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 
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подготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. 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 лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 

перемах вперёд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая 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 приёмов.  
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Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме 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 приёмов в остановке и передаче 

мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

 

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 её 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 
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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 приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая 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 

подъёмы 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 приёмов без мяча и с мячом: ведение, 

приёмы 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 приёмов. 

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 

приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 

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, её история и социальная значимость.  
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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 учёта 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 вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая 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 лёгкой 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, 

подъёмах, 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 приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 
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использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма 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 приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

 

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 приёмы 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 вперёд прогнувшись 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд 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 «Лёгкая 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.  
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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, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажёрных 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, вперёд, 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, 
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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 вперёд, 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 усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, 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 (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 
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высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа 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 «Лёгкая 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 поочерёдно. 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 подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 
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«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 

вперёд). 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 вперёд, 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 полёта 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 объёмом времени игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). 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 вперёд 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 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
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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 (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд).  

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. 
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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 своё 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 учётом 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 
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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 её 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 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
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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 её 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 своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём 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);  
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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 разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём 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 приёма (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 
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образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом 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 (приём 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 приёма (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 её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 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 учётом 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 
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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 вперёд 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 учётом 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 
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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 подъёма 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»; 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы 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 вперёд 

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, 
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при организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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 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     

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     

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 8     

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 8     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 12     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

 10     
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игры") 

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 30     

Итого по разделу  88   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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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.Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 3     

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 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 14     

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 7     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 12     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 8     
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2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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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.Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 3     

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 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 12     

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 8     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 11     
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2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 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     

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 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 8     

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 12     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 9     

2.4 

Плавание 

(модуль 

"Плавание") 

 6     

2.5 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.6 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.7 Спортивные  6     
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игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

2.8 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 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     

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 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 10     

2.2 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 12     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 6     

2.4 

Плавание 

(модуль 

"Плавание") 

 4     

2.5 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 9     

2.6 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 10     

2.7 Спортивные  10     
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игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

2.8 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Физическая 

культура в 

основной 

школе 

 1      

2 

Физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни 

человека 

 1      

3 

Олимпийские 

игры 

древности 

 1      

4 Режим дня  1      

5 

Наблюдение за 

физическим 

развитием 

 1      

6 

Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий 

 1      

7 

Определение 

состояния 

организма 

 1      

8 

Составление 

дневника по 

физической 

культуре 

 1      

9 

Упражнения 

утренней 

зарядки 

 1      

10 

Оздоровительн

ые 

мероприятия в 

режиме 

учебной 

деятельности 

 1      

11 

Оздоровительн

ые 

мероприятия в 

режиме 

учебной 

деятельности 

 1      
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12 

Упражнения 

на развитие 

гибкости 

 1      

13 

Упражнения 

на развитие 

координации 

 1      

14 

Упражнения 

на 

формирование 

телосложения 

 1      

15 

Кувырок 

вперёд и назад 

в группировке 

 1      

16 

Кувырок 

вперёд ноги 

«скрестно» 

 1      

17 

Кувырок назад 

из стойки на 

лопатках 

 1      

18 
Опорные 

прыжки 
 1      

19 
Опорные 

прыжки 
 1      

20 

Упражнения 

на низком 

гимнастическо

м бревне 

 1      

21 

Упражнения 

на 

гимнастическо

й лестнице 

 1      

22 

Упражнения 

на 

гимнастическо

й скамейке 

 1      

23 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1      

24 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1      

25 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 1      

26 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 1      

27 Прыжок в  1      
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длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

28 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

 1      

29 

Метание 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень 

 1      

30 

Метание 

малого мяча на 

дальность 

 1      

31 

Передвижение 

на лыжах 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

 1      

32 

Передвижение 

на лыжах 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

 1      

33 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

 1      

34 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

 1      

35 

Подъём в 

горку на 

лыжах 

способом 

«лесенка» 

 1      

36 

Подъём в 

горку на 

лыжах 

способом 

«лесенка» 

 1      

37 

Спуск на 

лыжах с 

пологого 

склона 

 1      

38 Спуск на  1      
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лыжах с 

пологого 

склона 

39 

Преодоление 

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона 

 1      

40 

Преодоление 

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона 

 1      

41 
Техника ловли 

мяча 
 1      

42 
Техника ловли 

мяча 
 1      

43 
Техника 

передачи мяча 
 1      

44 
Техника 

передачи мяча 
 1      

45 
Ведение мяча 

стоя на месте 
 1      

46 
Ведение мяча 

стоя на месте 
 1      

47 
Ведение мяча 

в движении 
 1      

48 
Ведение мяча 

в движении 
 1      

49 

Бросок 

баскетбольног

о мяча в 

корзину двумя 

руками от 

груди с места 

 1      

50 

Бросок 

баскетбольног

о мяча в 

корзину двумя 

руками от 

груди с места 

 1      

51 

Технические 

действия с 

мячом 

 1      

52 
Технические 

действия с 
 1      
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мячом 

53 

Прямая 

нижняя подача 

мяча 

 1      

54 

Прямая 

нижняя подача 

мяча 

 1      

55 

Приём и 

передача мяча 

снизу 

 1      

56 

Приём и 

передача мяча 

снизу 

 1      

57 

Приём и 

передача мяча 

сверху 

 1      

58 

Приём и 

передача мяча 

сверху 

 1      

59 

Технические 

действия с 

мячом 

 1      

60 

Технические 

действия с 

мячом 

 1      

61 

Технические 

действия с 

мячом 

 1      

62 

Технические 

действия с 

мячом 

 1      

63 

Удар по мячу 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1      

64 

Удар по мячу 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1      

65 

Остановка 

катящегося 

мяча 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1      

66 

Остановка 

катящегося 

мяча 

 1      
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внутренней 

стороной 

стопы 

67 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

прямой» 

 1      

68 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

прямой» 

 1      

69 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

кругу» 

 1      

70 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

кругу» 

 1      

71 

Ведение 

футбольного 

мяча 

«змейкой» 

 1      

72 

Обводка 

мячом 

ориентиров 

 1      

73 

История 

ВФСК ГТО и 

ГТО в наши 

дни. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 3 

ступени. 

Физическая 

подготовка 

 1      

74 

Правила ТБ на 

уроках при 

подготовке к 

ГТО. ЗОЖ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

75 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

 1      
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30м. Эстафеты 

76 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м. Эстафеты 

 1      

77 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м 

 1      

78 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м 

 1      

79 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

2 км. 

Подводящие 

упражнения 

 1      

80 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

2 км. 

Подводящие 

упражнения 

 1      

81 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 1 км. 

Эстафеты 

 1      

82 Правила и  1      
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техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 1 км. 

Эстафеты 

83 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу. 

Эстафеты 

 1      

84 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу. 

Эстафеты 

 1      

85 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

 1      



 

2194  

Эстафеты 

86 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

Эстафеты 

 1      

87 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Подвижные 

игры 

 1      

88 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Подвижные 

игры 

 1      

89 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

 1      

90 Правила и  1      
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техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

91 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Подвижные 

игры 

 1      

92 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Подвижные 

игры 

 1      

93 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г. 

Подвижные 

игры 

 1      

94 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

 1      
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150г. 

Подвижные 

игры 

95 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный бег 

3*10м. 

Эстафеты 

 1      

96 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный бег 

3*10м. 

Эстафеты 

 1      

97 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Плавание 

50м. 

Подвижные 

игры 

 1      

98 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Плавание 

50м. 

Подвижные 

игры 

 1      

99 

Летний 

фестиваль 

ГТО. (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3 

ступени 

 1      
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100 

Летний 

фестиваль 

ГТО. (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3 

ступени 

 1      

101 

Зимний 

фестиваль 

ГТО. (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3 

ступени 

 1      

102 

Зимний 

фестиваль 

ГТО. (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3 

ступени 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Возрождение 

Олимпийских 

игр 

 1      

2 

Символика и 

ритуалы 

Олимпийских 

игр 

 1      

3 

История 

первых 

Олимпийских 

игр 

современности 

 1      

4 

Составление 

дневника 

физической 

культуры 

 1      

5 

Физическая 

подготовка 

человека 

 1      

6 

Основные 

показатели 

физической 

нагрузки 

 1      

7 

Составление 

плана 

самостоятельн

ых занятий 

физической 

подготовкой 

 1      

8 

Закаливающие 

процедуры с 

помощью 

воздушных и 

солнечных 

ванн, купания 

в 

естественных 

водоёмах 

 1      

9 

Упражнения 

для коррекции 

телосложения 

 1      

10 
Упражнения 

для 
 1      
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профилактики 

нарушения 

зрения 

11 

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушений 

осанки 

 1      

12 

Акробатическ

ие 

комбинации 

 1      

13 

Акробатическ

ие 

комбинации 

 1      

14 

Опорные 

прыжки через 

гимнастическо

го козла 

 1      

15 

Опорные 

прыжки через 

гимнастическо

го козла 

 1      

16 

Опорные 

прыжки через 

гимнастическо

го козла 

 1      

17 

Упражнения 

на низком 

гимнастическо

м бревне 

 1      

18 

Упражнения 

на низком 

гимнастическо

м бревне 

 1      

19 

Упражнения 

на невысокой 

гимнастическо

й перекладине 

 1      

20 

Упражнения 

на невысокой 

гимнастическо

й перекладине 

 1      

21 

Лазание по 

канату в три 

приема 

 1      

22 

Лазание по 

канату в три 

приема 

 1      
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23 

Упражнения 

ритмической 

гимнастики 

 1      

24 

Упражнения 

ритмической 

гимнастики 

 1      

25 

Упражнения 

ритмической 

гимнастики 

 1      

26 

Старт с 

опорой на 

одну руку с 

последующим 

ускорением 

 1      

27 

Старт с 

опорой на 

одну руку с 

последующим 

ускорением 

 1      

28 
Спринтерский 

бег 
 1      

29 
Спринтерский 

бег 
 1      

30 

Гладкий 

равномерный 

бег 

 1      

31 

Гладкий 

равномерный 

бег 

 1      

32 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ие» 

 1      

33 

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ие» 

 1      

34 

Прыжковые 

упражнения в 

длину и 

высоту 

 1      
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35 

Метание 

малого мяча 

по 

движущейся 

мишени 

 1      

36 

Передвижение 

одновременны

м 

одношажным 

ходом 

 1      

37 

Передвижение 

одновременны

м 

одношажным 

ходом 

 1      

38 

Преодоление 

небольших 

трамплинов 

при спуске с 

пологого 

склона 

 1      

39 

Преодоление 

небольших 

трамплинов 

при спуске с 

пологого 

склона 

 1      

40 

Упражнения 

лыжной 

подготовки 

 1      

41 

Передвижения 

по учебной 

дистанции, 

повороты, 

спуски, 

торможение 

 1      

42 

Передвижения 

по учебной 

дистанции, 

повороты, 

спуски, 

торможение 

 1      

43 

Передвижение 

в стойке 

баскетболиста 

 1      

44 

Передвижение 

в стойке 

баскетболиста 

 1      

45 Прыжки вверх  1      
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толчком одной 

ногой 

46 

Прыжки вверх 

толчком одной 

ногой 

 1      

47 

Остановка 

двумя шагами 

и прыжком 

 1      

48 

Остановка 

двумя шагами 

и прыжком 

 1      

49 
Упражнения в 

ведении мяча 
 1      

50 
Упражнения в 

ведении мяча 
 1      

51 

Упражнения 

на передачу и 

броски мяча 

 1      

52 

Упражнения 

на передачу и 

броски мяча 

 1      

53 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

 1      

54 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

 1      

55 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу в разные 

зоны 

площадки 

 1      

56 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу в разные 

зоны 

площадки 

 1      

57 

Передача мяча 

двумя руками 

снизу в разные 

зоны 

площадки 

 1      

58 
Передача мяча 

двумя руками 
 1      
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снизу в разные 

зоны 

площадки 

59 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов в 

подаче мяча 

 1      

60 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов в 

подаче мяча 

 1      

61 

Игровая 

деятельность с 

использование

м приёма мяча 

снизу и сверху 

 1      

62 

Игровая 

деятельность с 

использование

м приёма мяча 

снизу и сверху 

 1      

63 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

передачи мяча 

снизу и сверху 

 1      

64 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

передачи мяча 

снизу и сверху 

 1      

65 

Удар по 

катящемуся 

мячу с разбега 

 1      

66 

Удар по 

катящемуся 

мячу с разбега 

 1      

67 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

 1      
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приёмов 

остановки 

мяча 

68 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

остановки 

мяча 

 1      

69 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

передачи мяча 

 1      

70 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

передачи мяча 

 1      

71 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

ведения мяча 

 1      

72 

Игровая 

деятельность с 

использование

м технических 

приёмов 

обводки 

 1      

73 

История 

ВФСК ГТО и 

ГТО в наши 

дни. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 3-

4 ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

74 

История 

ВФСК ГТО и 

ГТО в наши 

 1      



 

2205  

дни. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 3-

4 ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

75 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м и 60м. 

Эстафеты 

 1      

76 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м и 60м. 

Эстафеты 

 1      

77 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м и 1500м 

 1      

78 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м и 1500м 

 1      

79 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

2 км и 3 км. 

Подводящие 

упражнения 

 1      

80 
Правила и 

техника 
 1      



 

2206  

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

2 км и 3 км. 

Подводящие 

упражнения 

81 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 1 км 

или 2 км. 

Эстафеты 

 1      

82 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 1 км 

или 2 км. 

Эстафеты 

 1      

83 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты 

 1      

84 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

 1      



 

2207  

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу. 

Эстафеты 

85 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

Эстафеты 

 1      

86 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

Эстафеты 

 1      

87 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Подвижные 

игры 

 1      

88 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

 1      



 

2208  

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Подвижные 

игры 

89 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

 1      

90 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

 1      

91 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Подвижные 

игры 

 1      

92 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Подвижные 

 1      



 

2209  

игры 

93 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г. 

Подвижные 

игры 

 1      

94 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г. 

Подвижные 

игры 

 1      

95 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное) 

 1      

96 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное) 

 1      

97 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный 

бег 3*10м. 

Эстафеты 

 1      

98 
Правила и 

техника 
 1      



 

2210  

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный 

бег 3*10м. 

Эстафеты 

99 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Плавание 50м. 

Подвижные 

игры 

 1      

100 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Плавание 50м. 

Подвижные 

игры 

 1      

101 

Фестиваль 

ГТО «Всем 

классом 

сдадим ГТО». 

(сдача норм 

ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3-4 

ступени 

 1      

102 

Фестиваль 

ГТО «Всем 

классом 

сдадим ГТО». 

(сдача норм 

ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3-4 

 1      



 

2211  

ступени 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   



 

2212  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Истоки 

развития 

олимпизма в 

России 

 1      

2 

Олимпийское 

движение в 

СССР и 

современной 

России 

 1      

3 

Воспитание 

качеств 

личности на 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 1      

4 

Соблюдение 

правил 

техники 

безопасности и 

гигиены мест 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 1      

5 
Тактическая 

подготовка 
 1      

6 

Способы и 

процедуры 

оценивания 

техники 

двигательных 

действий 

 1      

7 

Планирование 

занятий 

технической 

подготовкой 

 1      

8 

Оценивание 

оздоровительн

ого эффекта 

занятий 

физической 

культурой 

 1      

9 Упражнения  1      



 

2213  

для коррекции 

телосложения 

10 

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушения 

осанки 

 1      

11 

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушения 

осанки 

 1      

12 
Акробатически

е комбинации 
 1      

13 
Акробатически

е пирамиды 
 1      

14 

Стойка на 

голове с 

опорой на руки 

 1      

15 

Стойка на 

голове с 

опорой на руки 

 1      

16 

Комплекс 

упражнений 

степ-аэробики 

 1      

17 

Комплекс 

упражнений 

степ-аэробики 

 1      

18 

Комбинация на 

гимнастическо

м бревне 

 1      

19 

Комбинация на 

гимнастическо

м бревне 

 1      

20 

Комбинация на 

низкой 

гимнастическо

й перекладине 

 1      

21 

Комбинация на 

низкой 

гимнастическо

й перекладине 

 1      

22 

Лазанье по 

канату в два 

приёма 

 1      

23 

Лазанье по 

канату в два 

приёма 

 1      



 

2214  

24 

Преодоление 

препятствий 

наступанием 

 1      

25 

Преодоление 

препятствий 

наступанием 

 1      

26 

Преодоление 

препятствий 

прыжковым 

бегом 

 1      

27 

Преодоление 

препятствий 

прыжковым 

бегом 

 1      

28 
Эстафетный 

бег 
 1      

29 
Эстафетный 

бег 
 1      

30 

Прыжки с 

разбега в 

длину и в 

высоту 

 1      

31 

Прыжки с 

разбега в 

длину и в 

высоту 

 1      

32 

Метание 

малого мяча в 

катящуюся 

мишень 

 1      

33 

Метание 

малого мяча в 

катящуюся 

мишень 

 1      

34 

Торможение 

на лыжах 

способом 

«упор» 

 1      

35 

Торможение 

на лыжах 

способом 

«упор» 

 1      

36 

Поворот 

упором при 

спуске с 

пологого 

склона 

 1      

37 Поворот  1      



 

2215  

упором при 

спуске с 

пологого 

склона 

38 

Преодоление 

естественных 

препятствий на 

лыжах 

 1      

39 

Преодоление 

естественных 

препятствий на 

лыжах 

 1      

40 

Переход с 

одного хода на 

другой во 

время 

прохождения 

учебной 

дистанции 

 1      

41 

Переход с 

одного хода на 

другой во 

время 

прохождения 

учебной 

дистанции 

 1      

42 

Спуски и 

подъёмы во 

время 

прохождения 

учебной 

дистанции 

 1      

43 

Спуски и 

подъёмы во 

время 

прохождения 

учебной 

дистанции 

 1      

44 

Передача мяча 

после отскока 

от пола 

 1      

45 

Передача мяча 

после отскока 

от пола 

 1      

46 

Ловля мяча 

после отскока 

от пола 

 1      

47 
Ловля мяча 

после отскока 
 1      



 

2216  

от пола 

48 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками снизу 

после ведения 

 1      

49 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками снизу 

после ведения 

 1      

50 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

рукам от груди 

после ведения 

 1      

51 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

рукам от груди 

после ведения 

 1      

52 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

53 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

54 

Верхняя 

прямая подача 

мяча 

 1      

55 

Верхняя 

прямая подача 

мяча 

 1      

56 

Передача мяча 

через сетку 

двумя руками 

сверху 

 1      

57 

Передача мяча 

через сетку 

двумя руками 

сверху 

 1      

58 
Перевод мяча 

за голову 
 1      

59 
Перевод мяча 

за голову 
 1      

60 Игровая  1      



 

2217  

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

61 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

62 

Средние и 

длинные 

передачи мяча 

по прямой 

 1      

63 

Средние и 

длинные 

передачи мяча 

по прямой 

 1      

64 

Средние и 

длинные 

передачи мяча 

по диагонали 

 1      

65 

Средние и 

длинные 

передачи мяча 

по диагонали 

 1      

66 

Тактические 

действия при 

выполнении 

углового удара 

 1      

67 

Тактические 

действия при 

выполнении 

углового удара 

 1      

68 

Тактические 

действия при 

вбрасывании 

мяча из-за 

боковой линии 

 1      

69 

Тактические 

действия при 

вбрасывании 

мяча из-за 

боковой линии 

 1      

70 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

 1      



 

2218  

технических 

приёмов 

71 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

72 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

73 

История 

ВФСК ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 4 

ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

74 

История 

ВФСК ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 4 

ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

75 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м и 60м 

 1      

76 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

 1      



 

2219  

ГТО: Бег на 

30м и 60м 

77 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1500м 

 1      

78 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1500м 

 1      

79 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

3 км 

 1      

80 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

3 км 

 1      

81 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 2 км 

 1      

82 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 2 км 

 1      

83 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

 1      



 

2220  

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

84 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

 1      

85 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см 

 1      

86 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см 

 1      

87 

Правила и 

техника 

выполнения 

 1      



 

2221  

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье 

88 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье 

 1      

89 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

 1      

90 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

 1      

91 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

 1      

92 

Правила и 

техника 

выполнения 

 1      



 

2222  

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

93 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г 

 1      

94 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г 

 1      

95 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное 

оружие) 

 1      

96 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное 

оружие) 

 1      

97 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный бег 

 1      



 

2223  

3*10м 

98 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный бег 

3*10м 

 1      

99 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Плавание 

50м 

 1      

100 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Плавание 

50м 

 1      

101 

Фестиваль 

«Мы и ГТО». 

(сдача норм 

ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 4 

ступени 

 1      

102 

Фестиваль 

«Мы и ГТО». 

(сдача норм 

ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 4 

ступени 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   



 

2224  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Физическая 

культура в 

современном 

обществе 

 1      

2 

Всестороннее 

и гармоничное 

физическое 

развитие 

 1      

3 

Адаптивная и 

лечебная 

физическая 

культура 

 1      

4 

Коррекция 

нарушения 

осанки 

 1      

5 

Коррекция 

избыточной 

массы тела 

 1      

6 

Правила 

проведения 

самостоятельн

ых занятий 

при коррекции 

осанки и 

телосложения 

 1      

7 

Составление 

планов для 

самостоятельн

ых занятий 

 1      

8 

Способы 

учёта 

индивидуальн

ых 

особенностей 

 1      

9 

Профилактика 

умственного 

перенапряжен

ия 

 1      

10 

Упражнения 

для 

профилактики 

утомления 

 1      

11 Дыхательная и  1      
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зрительная 

гимнастика 

12 

Акробатическ

ие 

комбинации 

 1      

13 

Акробатическ

ие 

комбинации 

 1      

14 

Гимнастическ

ая комбинация 

на 

гимнастическо

м бревне 

 1      

15 

Гимнастическ

ая комбинация 

на 

гимнастическо

м бревне 

 1      

16 

Гимнастическ

ая комбинация 

на 

перекладине 

 1      

17 

Гимнастическ

ая комбинация 

на 

перекладине 

 1      

18 

Гимнастическ

ая комбинация 

на 

параллельных 

брусьях 

 1      

19 

Вольные 

упражнения 

на базе 

ритмической 

гимнастики 

 1      

20 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 1      

21 
Бег на средние 

дистанции 
 1      

22 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1      

23 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1      

24 Прыжки в  1      
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длину с 

разбега 

25 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

 1      

26 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«прогнувшись

» 

 1      

27 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«прогнувшись

» 

 1      

28 

Правила 

проведения 

соревнований 

по сдаче норм 

комплекса 

ГТО 

 1      

29 

Правила 

проведения 

соревнований 

по сдаче норм 

комплекса 

ГТО 

 1      

30 

Самостоятель

ная 

подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО 

 1      

31 

Самостоятель

ная 

подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО 

 1      

32 

Техника 

передвижения 

на лыжах 

одновременны

 1      
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м бесшажным 

ходом 

33 

Техника 

передвижения 

на лыжах 

одновременны

м бесшажным 

ходом 

 1      

34 

Способы 

преодоления 

естественных 

препятствий 

на лыжах 

 1      

35 

Способы 

преодоления 

естественных 

препятствий 

на лыжах 

 1      

36 

Торможение 

боковым 

скольжением 

 1      

37 

Торможение 

боковым 

скольжением 

 1      

38 

Переход с 

одного 

лыжного хода 

на другой 

 1      

39 

Переход с 

одного 

лыжного хода 

на другой 

 1      

40 

Лыжная 

подготовка в 

передвижения

х на лыжах, 

при спусках, 

подъёмах, 

торможении 

 1      

41 

Техника 

стартов при 

плавании 

кролем на 

груди и на 

спине 

 1      

42 

Техника 

стартов при 

плавании 

кролем на 

 1      
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спине 

43 

Техника 

поворотов при 

плавании 

кролем на 

груди и на 

спине 

 1      

44 

Техника 

поворотов при 

плавании 

кролем на 

груди и на 

спине 

 1      

45 

Проплывание 

учебных 

дистанций 

 1      

46 

Проплывание 

учебных 

дистанций 

 1      

47 

Повороты с 

мячом на 

месте 

 1      

48 

Повороты с 

мячом на 

месте 

 1      

49 

Передача мяча 

одной рукой 

от плеча и 

снизу 

 1      

50 

Передача мяча 

одной рукой 

от плеча и 

снизу 

 1      

51 

Передача мяча 

одной рукой 

снизу 

 1      

52 

Передача мяча 

одной рукой 

снизу 

 1      

53 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками в 

прыжке 

 1      

54 

Бросок мяча в 

корзину двумя 

руками в 

прыжке 

 1      

55 Бросок мяча в  1      
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корзину одной 

рукой в 

прыжке 

56 

Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой в 

прыжке 

 1      

57 

Прямой 

нападающий 

удар 

 1      

58 

Прямой 

нападающий 

удар 

 1      

59 

Индивидуальн

ое 

блокирование 

мяча в прыжке 

с места 

 1      

60 

Индивидуальн

ое 

блокирование 

мяча в прыжке 

с места 

 1      

61 

Тактические 

действия в 

защите 

 1      

62 

Тактические 

действия в 

защите 

 1      

63 

Тактические 

действия в 

нападении 

 1      

64 

Тактические 

действия в 

нападении 

 1      

65 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

66 

Игровая 

деятельность с 

использование

м разученных 

технических 

приёмов 

 1      

67 Удар по мячу  1      
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с разбега 

внутренней 

частью 

подъёма 

стопы 

68 

Остановка 

мяча 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1      

69 
Правила игры 

в мини-футбол 
 1      

70 
Правила игры 

в мини-футбол 
 1      

71 

Игровая 

деятельность 

по правилам 

классического 

футбола 

 1      

72 

Игровая 

деятельность 

по правилам 

классического 

футбола 

 1      

73 

История 

ВФСК ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 4-

5 ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

74 

История 

ВФСК ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 4-

5 ступени. 

Правила ТБ. 

Первая 

помощь при 

травмах 

 1      

75 Правила и  1      
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техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м и 60м 

76 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м и 60м 

 1      

77 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1500м или 

2000м 

 1      

78 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1500м или 

2000м 

 1      

79 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

3 км 

 1      

80 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Кросс на 

3 км 

 1      

81 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 2 км 

 1      
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или 3 км 

82 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 2 км 

или 3 км 

 1      

83 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

 1      

84 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

 1      

85 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см 

 1      
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86 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см 

 1      

87 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье 

 1      

88 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье 

 1      

89 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

 1      

90 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

 1      
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двумя ногами 

91 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

 1      

92 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

 1      

93 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г 

 1      

94 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г 

 1      

95 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное 

оружие) 

 1      

96 
Правила и 

техника 
 1      
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выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Стрельба 

(пневматика 

или 

электронное 

оружие) 

97 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный 

бег 3*10м 

 1      

98 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Челночный 

бег 3*10м 

 1      

99 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Плавание 50м 

 1      

100 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Плавание 50м 

 1      

101 

Фестиваль 

«Мы сдадим 

ГТО». (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 4-5 

ступени 

 1      
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102 

Фестиваль 

«Мы сдадим 

ГТО». (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 4-5 

ступени 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 1      

2 

Туристские 

походы как 

форма 

активного 

отдыха 

 1      

3 

Профессиональ

но-прикладная 

физическая 

культура 

 1      

4 
Восстановитель

ный массаж 
 1      

5 
Восстановитель

ный массаж 
 1      

6 
Банные 

процедуры 
 1      

7 

Измерение 

функциональны

х резервов 

организма 

 1      

8 

Оказание 

первой помощи 

во время 

самостоятельны

х занятий 

физическими 

упражнениями и 

активного 

отдыха 

 1      

9 

Занятия 

физической 

культурой и 

режим питания 

 1      

10 

Упражнения для 

снижения 

избыточной 

массы тела 

 1      

11 

Мероприятия в 

режиме 

двигательной 

активности 

 1      
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обучающихся 

12 

Длинный 

кувырок с 

разбега 

 1      

13 
Кувырок назад в 

упор 
 1      

14 

Гимнастическая 

комбинация на 

высокой 

перекладине 

 1      

15 

Гимнастическая 

комбинация на 

высокой 

перекладине 

 1      

16 

Гимнастическая 

комбинация на 

параллельных 

брусьях 

 1      

17 

Гимнастическая 

комбинация на 

параллельных 

брусьях 

 1      

18 

Гимнастическая 

комбинация на 

гимнастическом 

бревне 

 1      

19 

Гимнастическая 

комбинация на 

гимнастическом 

бревне 

 1      

20 
Упражнения 

черлидинга 
 1      

21 
Упражнения 

черлидинга 
 1      

22 
Бег на короткие 

дистанции 
 1      

23 
Бег на короткие 

дистанции 
 1      

24 
Бег на длинные 

дистанции 
 1      

25 
Бег на длинные 

дистанции 
 1      

26 
Прыжки в длину 

«прогнувшись» 
 1      

27 
Прыжки в длину 

«прогнувшись» 
 1      

28 
Прыжки в длину 

«согнув ноги» 
 1      
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29 
Прыжки в длину 

«согнув ноги» 
 1      

30 
Прыжки в 

высоту 
 1      

31 
Прыжки в 

высоту 
 1      

32 

Метание 

спортивного 

снаряда с 

разбега на 

дальность 

 1      

33 

Метание 

спортивного 

снаряда с 

разбега на 

дальность 

 1      

34 

Передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

 1      

35 

Передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

 1      

36 

Передвижение 

одновременным 

одношажным 

ходом 

 1      

37 

Передвижение 

одновременным 

одношажным 

ходом 

 1      

38 

Способы 

перехода с 

одного лыжного 

хода на другой 

 1      

39 

Способы 

перехода с 

одного лыжного 

хода на другой 

 1      

40 
Плавание 

брассом 
 1      

41 
Плавание 

брассом 
 1      

42 

Повороты при 

плавании 

брассом 

 1      

43 Повороты при  1      
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плавании 

брассом 

44 Ведение мяча  1      

45 Ведение мяча  1      

46 Передача мяча  1      

47 Передача мяча  1      

48 

Приемы и 

броски мяча на 

месте 

 1      

49 

Приемы и 

броски мяча на 

месте 

 1      

50 

Приемы и 

броски мяча в 

прыжке 

 1      

51 

Приемы и 

броски мяча 

после ведения 

 1      

52 

Приемы и 

броски мяча 

после ведения 

 1      

53 

Подачи мяча в 

разные зоны 

площадки 

соперника 

 1      

54 

Подачи мяча в 

разные зоны 

площадки 

соперника 

 1      

55 

Приёмы и 

передачи мяча 

на месте 

 1      

56 

Приёмы и 

передачи мяча 

на месте 

 1      

57 

Приёмы и 

передачи в 

движении 

 1      

58 

Приёмы и 

передачи в 

движении 

 1      

59 Удары  1      

60 Удары  1      

61 Блокировка  1      

62 Блокировка  1      

63 Ведение мяча  1      

64 Ведение мяча  1      
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65 Приемы мяча  1      

66 Приемы мяча  1      

67 Передачи мяча  1      

68 Передачи мяча  1      

69 

Остановки и 

удары по мячу с 

места 

 1      

70 

Остановки и 

удары по мячу с 

места 

 1      

71 

Остановки и 

удары по мячу в 

движении 

 1      

72 

Остановки и 

удары по мячу в 

движении 

 1      

73 

История ВФСК 

ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 5-6 

ступени. 

Правила ТБ. 

Первая помощь 

при травмах 

 1      

74 

История ВФСК 

ГТО, 

возрождение 

ГТО. Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 5-6 

ступени. 

Правила ТБ. 

Первая помощь 

при травмах 

 1      

75 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Бег на 30м, 60м 

или 100м 

 1      

76 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

 1      
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комплекса ГТО: 

Бег на 30м, 60м 

или 100м 

77 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Бег на 2000м 

или 3000м 

 1      

78 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Бег на 2000м 

или 3000м 

 1      

79 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Кросс на 3 км 

или 5км 

 1      

80 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Кросс на 3 км 

или 5км 

 1      

81 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Бег на лыжах 3 

км или 5 км 

 1      

82 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Бег на лыжах 3 

км или 5 км 

 1      

83 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

 1      
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комплекса ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине. 

Рывок гири 

16кг. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

84 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине. 

Рывок гири 

16кг. Сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

 1      

85 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

90см 

 1      

86 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

90см 

 1      

87 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Наклон вперед 

 1      
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из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье 

88 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье 

 1      

89 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

 1      

90 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

 1      

91 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

 1      

92 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

 1      

93 
Правила и 

техника 
 1      
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выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Метание мяча 

весом 150г, 

500г(д), 700г(ю) 

94 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Метание мяча 

весом 150г, 

500г(д), 700г(ю) 

 1      

95 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Стрельба 

(пневматика или 

электронное 

оружие) 

 1      

96 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Стрельба 

(пневматика или 

электронное 

оружие) 

 1      

97 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Челночный бег 

3*10м 

 1      

98 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Челночный бег 

3*10м 

 1      

99 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

 1      
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комплекса ГТО: 

Плавание 50м 

100 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО: 

Плавание 50м 

 1      

101 

Фестиваль «Мы 

и ГТО». (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 5-6 

ступени 

 1      

102 

Фестиваль «Мы 

и ГТО». (сдача 

норм ГТО с 

соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 5-6 

ступени 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   0   0   
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Для 7-9 классов 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В Примерной рабочей программе 

нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5—9 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников 

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 рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся основой укрепления 

их здоровья, повышения надёжности 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, возможностью познания своих физических спосбностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы 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 
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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 в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки1), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей Примерной рабочей программе в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии с 

планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемые 

результаты распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные» и «предметные». 

Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаются за весь период 

обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок 

                     
1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня 
Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством просвещением Российской Федерации 
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«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе)1. 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её 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 вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 

90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым 

и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 

                     
1При реализации рабочей программы следует учитывать необходимость дифференцированного подхода в организации занятий с учётом состояния 
здоровья обучающихся (лечебной физкультуры). 
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Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 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; приём 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 лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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 её 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 водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: 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). 
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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 лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая 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 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме 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 приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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 её 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. 
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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 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 приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая 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 

подъёмы 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 приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы 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 приёмов. 

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 приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 
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индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учёта 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 и зрительного утомления. 

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 вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе 

ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая 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 лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, пе- релазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с 

попеременного двухшаж- ного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 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 приёмов. 

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 приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма 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 приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

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 
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жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы 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 старшеклассников 

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 вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперёд 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 «Лёгкая 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, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и 

удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, 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 т. п.). 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 т. п.). 

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. 
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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 вперёд, 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 усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, 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 (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимания в упоре лёжа 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 лёжа 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 
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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 сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая 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 полуприсе- де (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 поочерёдно. 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 лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.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 вперёд). 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 вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

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 
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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 полёта одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

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 объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в 

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 вперёд 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 вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, 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 (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 своё 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 учётом 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 

Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 
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олимпийского движения, приводить примеры её 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. 

Универсальные коммуникативные 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 определённых 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 учащимися, сравнивать её 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. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

 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 своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
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занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать 

их выполнение в режиме дня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нём 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 разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

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 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 
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физкультминуток и физ- культпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма (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 учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

 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 (приём 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); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

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 школьников, 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 приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, 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 её в акробатическую комбинацию из 



 

2262  

ранее освоенных упражнений (юноши); 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двух- шажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация перехода); 

 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); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

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 вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися 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 учащимися, 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; 
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 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

 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 подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

9 класс 

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», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

учащихся общеобразовательной школы; 

 использовать приёмы 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 размахивания и соскока вперёд 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; 
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 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 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС (102 ЧАСА) 
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Программные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Знания о 

физической 

культуре (Зч) 

Физическая культура в 
основной школе: 
задачи, содержание и 
формы организации 
занятий. 
Система дополнитель-

ного обучения 

физической культуре; 

организация 

спортивной работы в 

общеобразовательной 

школе. Физическая 

культура и здоровый 

образ жизни: 

характеристика 

основных форм 

занятий физической 

культурой, их связь с 

укреплением здоровья, 

организацией отдыха и 

досуга. Исторические 

сведения об 

Олимпийских играх 

Древней Греции: 

характеристика их 

содержания и правил 

спортивной борьбы. 

Расцвет и завершение 

истории Олимпийских 

игр древности 

Беседа с учителем (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Знакомство с программным 
материалом и требованиями к его 
освоению»: 
■ обсуждают задачи и содержание 

занятий физической культурой на 
предстоящий учебный год; 

■ высказывают свои пожелания и 
предложения, конкретизируют 
требования по отдельным разделам 
и темам. 

Беседа с учителем. Тема: «Знакомство 
с системой дополнительного обучения 
физической культуре и организацией 
спортивной работы в школе»: 
■ интересуются работой спортивных 
секций и их расписанием; 
■ задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают 
выводы о возможном в них участии. 

Коллективное обсуждение (с 
использованием подготовленных 
учащимися сообщений и презентаций, 
иллюстративного материала учителя). 
Тема: «Знакомство с понятием 
«здоровый образ жизни» и значением 
здорового образа жизни в 
жизнедеятельности современного 
человека»: 
описывают основные формы 

оздоровительных занятий, конкре-

тизируют их значение для здоровья 

человека: утренняя зарядка; 

физкультминутки и физкультпаузы, 

прогулки и занятия 
на открытом воздухе, занятия 
физической культурой, тренировоч-
ные занятия по видам спорта; 
приводят примеры содержательного 
наполнения форм занятий 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
направленности; 

■ осознают положительное влияние 
каждой из форм организации 
занятий на состояние здоровья, 
физическое развитие и физическую 
подготовленность. 

Коллективное обсуждение (с 
использованием подготовленных уча-
щимися сообщений и презентаций, 
иллюстративного материала учителя). 
Тема: «Знакомство с историей древних 
Олимпийских игр»: 
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■ характеризуют Олимпийские игры 
как яркое культурное событие 
Древнего мира; излагают версию их 
появления и причины завершения; 

■ анализируют состав видов спорта, 
входивших в программу 
Олимпийских игр Древней Греции, 
сравнивают их с видами спорта из 
программы современных 
Олимпийских игр; 

устанавливают общность и различия в 

организации древних и современных 

Олимпийских игр. 

Способы самостоя-

тельной 

деятельности (5 ч) 

Режим дня и его 

значение для 

учащихся школы, 

связь с  умственной 

работоспособностью. 

Составление 

индивидуального 

режима дня; 

определение основных 

индивидуальных 

видов деятельности, 

их временных 

диапазонов и 

последовательности в 

выполнении. 

Физическое развитие 

человека, его 

показатели и способы 

их измерения. 

Осанка как показатель 

физического развития, 

правила 

предупреждения её 

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; 

Беседа с учителем (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Режим дня и его значение для 
современного школьника»: 

■ знакомятся с понятием 

«работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в 

течение дня; 

■устанавливают причинно-

следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием и 

напряжённостью и показателями 

работоспособности; 

■устанавливают причинно-

следственную связь между 

планированием режима дня школьника 

и изменениями показателей 

работоспособности в течение дня. 

Тематические занятия (с 

использованием материала учебника и 

Интернета). Тема: «Самостоятельное 

составление индивидуального режима 

дня»: 

■определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, 

устанавливают временной диапазон и 

последовательность 

их выполнения; 

■составляют индивидуальный режим 

дня и оформляют его в виде таблицы. 

Тематические занятия (с 

использованием материала учебника и 

Интернета). Тема «Физическое 

развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели»: 

■знакомятся с понятием «физическое 

развитие» в значении «процесс 

взросления организма под влиянием 

наследственных программ»; 

■приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнениями на 

показатели физического развития. 

Индивидуальные самостоятельные 

 



 

2267  

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 

занятия (подготовка небольшого 

реферата с использованием материала 

учебника и Интернета). Тема: «Осанка 

как показатель физического развития и 

здоровья школьника»: 

■знакомятся с понятиями «правильная 

осанка» и «неправильная осанка», 

видами осанки и возможными 

причинами нарушения; 

■устанавливают причинно-

следственную связь между нарушением 

осанки и состоянием здоровья 

(защемление нервов, смещение 

внутренних органов, нарушение 

кровообращения). 

Индивидуальные самостоятельные 

занятия (с использованием 

измерительных приборов). Тема: 

«Измерение индивидуальных 

показателей физического развития»: 

■измеряют показатели индивидуального 

физического развития 

(длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанки): 

■выявляют соответствие текущих 

индивидуальных показателей 

стандартным показателям с помощью 

стандартных таблиц; 

■заполняют таблицу индивидуальных 

показателей. 

Самостоятельные занятия (с 

использованием материала учеб- 

ника и Интернета). Тема: «Упражнения 

для профилактики 

нарушения осанки»: 

■составляют комплексы упражнений с 

предметами и без предметов на голове; 

самостоятельно разучивают технику их 

выполнения; 

■составляют комплекс упражнений для 

укрепления мышц туловища; 

самостоятельно разучивают технику их 

выполнения. Коллективное обсуждение 

(подготовка докладов, сообщений, 

презентаций). Тема: «Организация и 

проведение самостоятельных занятий»: 
■ рассматривают возможные виды 

самостоятельных занятий на открытых 
площадках и в домашних условиях, 
приводят примеры их целевого 
предназначения (оздоровительные 
мероприятия в режиме дня, 
спортивные игры и развлечения с 
использованием физических 
упражнений и др.); 
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■ знакомятся с требованиями к 
подготовке мест занятий на открытых 
спортивных площадках, выбору 
одежды и обуви в соответствии с 
погодными условиями и временем 
года; 

■ устанавливают причинно-
следственную связь между 
подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами 
предупреждения травматизма; 

■ знакомятся с требованиями к 
подготовке мест занятий в домашних 
условиях, выбору одежды и обуви; 

■ устанавливают причинно-
следственную связь между 
подготовкой мест занятий в домашних 
условиях и правилами 
предупреждения травматизма. 

Проведение эксперимента (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Процедура 
определения состояния организма с 
помощью одномоментной 
функциональной пробы»: 
■ выбирают индивидуальный способ 

регистрации пульса (наложением руки 
на запястье, на сонную артерию, в 
область сердца); 

■ разучивают способ проведения 
одномоментной пробы в состоянии 
относительного покоя, определяют 
состояние организма по определённой 
формуле; 

разучивают способ проведения 

одномоментной пробы после 

выполнения физической нагрузки и 

определяют состояние организма по 

определённой формуле; 
Мини-исследование. Тема: 
«Исследование влияния 
оздоровительных форм занятий 
физической культурой на работу сердца» 
(утренняя зарядка, физкультминутки, 
занятия по профилактике нарушения 
осанки, спортивные игры и др.): 
■ измеряют пульс после выполнения 

упражнений (или двигательных 
действий) в начале, середине и по 
окончании самостоятельных занятий; 

■ сравнивают полученные данные с 
показателями таблицы физических 
нагрузок и определяют её 
характеристики; 

■ проводят анализ нагрузок 
самостоятельных занятий и делают 
вывод о различии их воздействий на 
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организм. 
Самостоятельные практические 
занятия. Тема: «Ведение дневника 
физической культуры»:составляют 
дневник физической культуры 

Физическое 

совершенствование 

(66 ч). Физкультур-

но-оздорови-

тельная 

деятельность 

Роль и значение 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека. Упражнения 

утренней зарядки и 

физкультминуток, 

дыхательной и зри- 

тельной 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 

Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с 
понятием «физкультурно-
оздоровительная деятельность»: 
■ знакомятся с понятием 

«физкультурно-оздоровительная 
деятельность», ролью и значением 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе 
жизни современного человека. 

Индивидуальные занятия. Тема: 
«Упражнения утренней зарядки»: 

отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в 

домашних условиях 

без предметов, с гимнастической 

палкой и гантелями, с 

использованием стула; 

■ записывают содержание комплексов 

и регулярность их выполнения в 

дневнике физической культуры. 

Индивидуальные занятия. Тема: 

«Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики»: 

■ знакомятся и записывают содержание 

комплексов в дневник физической 

культуры; 

■ разучивают упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики для 

профилактики утомления во время 

учебных занятий. 

Индивидуальные занятия. Тема: 

«Водные процедуры после утренней 

зарядки»: 

■ закрепляют и совершенствуют 

навыки проведения закаливающей 

процедуры способом обливания; 

■ закрепляют правила регулирования 

температурных и временных 

режимов закаливающей процедуры; 

■ записывают регулярность изменения 

температурного режима 

закаливающих процедур и 

изменения её временных параметров 

в дневник физической культуры. 

Индивидуальные занятия. Тема: 

«Упражнения на развитие гибкости»: 

■ записывают содержание комплексов 

и регулярность их выполнения в 

дневнике физической 

культуры;разучивают упражнения 
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на подвижность суставов, 

выполняют их из разных исходных 

положений, с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук и 

ног, вращением туловища с большой 

амплитудой. 

Индивидуальные занятия. Тема: 

«Упражнения на развитие коор-

динации»: 

■ записывают в дневник физической 

культуры комплекс упражнений для 

занятий на развитие координации и 

разучивают его; 

■ разучивают упражнения в 

равновесии, точности движений, 

жонглировании малым (теннисным) 

мячом; 

■ составляют содержание занятия по 

развитию координации 

с использованием разученного 

комплекса и дополнительных 

упражнений, планируют их 

регулярное выполнение в режиме 

учебной недели. 

Индивидуальные занятия. Тема: 

«Упражнения на формирование 

телосложения»: 

■ разучивают упражнения с гантелями 

на развитие отдельных мышечных 

групп; 

составляют комплекс упражнений, 

записывают регулярность его 

выполнения в дневник физической 

культуры 
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Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Модуль 

«Гимнастика» 

 

Роль и значение 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека.Кувырки 

вперёд и 

назад в группировке; 

кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки 

назад из стойки на 

лопатках (мальчики). 

Опорные прыжки: 

через гимнастического 

козла ноги врозь 

(мальчики); опорные 

прыжки на 

гимнастического козла 

с последующим 

спрыгиванием 

(девочки). 

Упражнения на 

низком 

гимнастическом 

бревне: передвижение 

ходьбой с поворотами 

кругом и на 

90°, лёгкие 

подпрыгивания; 

подпрыгивания 

толчком двумя нога- 

ми; передвижение 

приставным шагом 

(девочки). 

Упражнения на 

гимнастической 

лестнице: перелезание 

приставным 

шагом правым и 

левым боком; лазанье 

разноимённым 

способом по 

диагонали и 

одноимённым 

способом вверх. 

Расхождение на 

гимнастической 

скамейке правым и 

левым боком способом 

«удерживая за плечи» 

Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с 

понятием «спортивно- 

оздоровительная деятельность», ролью 

и значением спортивно- 

оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного 

человека. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Кувырок вперёд в 

группировке»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка 

вперёд в группировке; 

■описывают технику выполнения 

кувырка вперёд с выделением 

фаз движения, выясняют возможность 

появление ошибок и 

причин их появления (на основе 

предшествующего опыта); 

■совершенствуют технику кувырка 

вперёд за счёт повторения 

техники подводящих упражнений 

(перекаты и прыжки на 

месте, толчком двумя ногами в 

группировке); 

■определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники 

кувырка вперёд в группировке для 

самостоятельных занятий; 

■совершенствуют кувырок вперёд в 

группировке в полной 

координации; 

■контролируют технику выполнения 

упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с образцом 

и определяют ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала).  

Тема: «Кувырок назад в группировке»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 

образец техники выполнения кувырка 

назад в группировке; 

■описывают технику выполнения 

кувырка назад в группировке 

с выделением фаз движения, 

характеризуют возможные ошибки и 

причины их появления на основе 

предшествующего опыта; 

■определяют задачи закрепления и 
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совершенствования техники 

кувырка назад в группировке для 

самостоятельных занятий; 

■разучивают кувырок назад в 

группировке по фазам и в 

полнойкоординации; 

■контролируют технику выполнения 

упражнения другимиучащимися с 

помощью сравнения её с образцом, 

выявляют 
■ ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Кувырок вперёд 
ноги «скрестно»: 
■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 
образец техники выполнения 
кувырка вперёд, ноги «скрёстно»; 

■ описывают технику выполнения 
кувырка вперёд с выделением фаз 
движения, характеризуют 
возможные ошибки и причины их 
появления (на основе 
предшествующего опыта); 

■ определяют задачи для 
самостоятельного обучения и 
закрепления техники кувырка 
вперёд ноги «скрёстно»; 

■ выполняют кувырок вперёд ноги 
«скрёстно» по фазам и в полной 
координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися с 
помощью её сравнения с 
иллюстративным образцом, 
выявляют ошибки и предлагают 
способы их устранения (обучение в 
парах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Кувырок назад из 
стойки на лопатках»: 
■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют иллюстративный образец 
техники выполнения кувырка назад из 
стойки на лопатках; 

уточняют его выполнение, наблюдая за 

техникой образца учителя; 

■описывают технику выполнения 

кувырка из стойки на лопатках по 

фазам движения; 

■определяют задачи и 

последовательность самостоятельного 

обучения технике кувырка назад из 
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стойки на лопатках; 

■разучивают технику кувырка назад из 

стойки на лопатках по фазам движения 

и в полной координации; 

■контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

анализируют её с помощью сравнения 

с техникой образца, выявляют ошибки 

и предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Опорный прыжок 

на гимнастического козла» (девочки): 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

техники выполнения опорного 

прыжка; 

■уточняют его выполнение, наблюдая 

за техникой образца учителя; 

■описывают технику выполнения 

прыжка с выделением фаз движений; 

■повторяют подводящие упражнения и 

оценивают технику их выполнения; 

■определяют задачи и 

последовательность самостоятельного 

обучения технике опорного прыжка; 

■разучивают технику прыжка по 

фазам и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне»: 

■знакомятся с комбинацией, 

анализируют трудность выполнения её 

упражнений; 

■разучивают упражнения комбинации 

на полу, на гимнастической скамейке, 

на напольном гимнастическом бревне, 

на низком гимнастическом бревне; 

■контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 
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материала). Тема: «Лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке»: 

■закрепляют и совершенствуют 

технику лазанья по гимнастической 

стенке разноимённым способом, 

передвижение приставным шагом; 

■знакомятся с образцом учителя, 

наблюдают и анализируют технику 

лазанья одноимённым способом, 

описывают её по фазам движения; 

разучивают лазанье одноимённым 

способом по фазам движения и в 

полной координации; 

■контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах»: 

■знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют отдельные 

элементы техники расхождения на 

гимнастической скамейке способом 

«удерживая за плечи»; выделяют 

технически сложные его элементы; 

■разучивают технику расхождения 

правым и левым боком при 

передвижении на полу и на 

гимнастической скамейке (обучение в 

парах); 

■контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах) 
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Модуль «Лёгкая 

атлетика» 

Бег на длинные 

дистанции с 

равномерной 

скоростью пере-

движения с высокого 

старта; бег на 

короткие дистанции с 

максимальной 

скоростью 

передвижения. 

Прыжки в длину с 

разбега 

способом «согнув 

ноги»; прыжки в 

высоту с прямого 

разбега. Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную 

неподвижную мишень; 

метание малого мяча 

на дальность с трёх 

шагов разбега 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Бег с равномерной 
скоростью на длинные дистанции»: 
■ закрепляют и совершенствуют 
технику высокого старта: 
■ знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют детали и 
элементы техники; 

описывают технику равномерного бега 

и разучивают его на учебной 

дистанции (за лидером, с коррекцией 

скорости передвижения учителем); 
■ разучивают поворот во время 

равномерного бега по учебной 
дистанции; 

■ разучивают бег с равномерной 
скоростью по дистанции в 1 км. 
Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями по технике 
безопасности во время выполнения 
беговых упражнений на 
самостоятельных занятиях лёгкой 
атлетикой». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Бег с максимальной 
скоростью на короткие дистанции»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику бега на короткие дистанции 
с высокого старта; 

■ разучивают стартовое и финишное 
ускорение; 
■ разучивают бег с максимальной 

скоростью с высокого старта по 
учебной дистанции в 60 м. 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги»: 
■ повторяют описание техники прыжка 
и его отдельные фазы; 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги»; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях прыжками и 

со способами их использования для 

развития скоростно-силовых 
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способностей». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Метание малого 

мяча в неподвижную мишень»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

метания, выделяют фазы движения и 

анализируют их технику; 

■определяют задачи для 

самостоятельного обучения и 

закрепления техники метания малого 

мяча в неподвижную мишень; 

■разучивают технику метания малого 

мяча в неподвижную мишень по фазам 

движения и в полной координации. 

Учебный диалог.  

Тема: «Знакомство с рекомендациями 

по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании 

малого мяча и со способами их 

использования для развития точности 

движения». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Метание малого 

мяча на дальность»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

техники метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов, выделяют 

основные фазы движения, сравнивают 

их с фазами техники метания мяча в 

неподвижную мишень; 

■анализируют образец техники 

метания учителем, сравнивают с 

иллюстративным материалом, 

уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и 

определяют причины их появления, 

устанавливают способы устранения; 
■ разучивают технику метания малого 

мяча на дальность с трёх шагов 
разбега, с помощью подводящих и 
имитационных упражнений; 

■ метают малый мяч на дальность по 
фазам движения и в полной 
координации 

Модуль «Зимние 

виды спорта» 

Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом; 

повороты на лыжах 

переступанием на 

месте и в движении по 

учебной дистанции; 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Передвижение на 
лыжах попеременным двухшажным 
ходом»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику передвижения на лыжах 
попеременным двухшажным ходом; 
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подъём на лыжах в 

горку способом 

«лесенка» и спуск в 

основной стойке; 

преодоление 

небольших бугров и 

впадин при спуске с 

пологого склона 

■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют иллюстративный 
образец техники передвижения на 
лыжах попеременным двухшажным 
ходом, выделяют основные фазы 
движения, определяют возможные 
ошибки в технике передвижения; 

■ определяют последовательность 
задач для самостоятельных занятий 
по закреплению и 
совершенствованию техники 
передвижения на лыжах 
двухшажным попеременным ходом; 

■ повторяют подводящие и 
имитационные упражнения, 
передвижение по фазам движения и 
в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом 

другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах). 
Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по технике 
безопасности на занятиях лыжной 
подготовкой; 
способами использования упражнений 
в передвижении на лыжах для 
развития выносливости». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Повороты на 
лыжах способом переступания»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику поворота на лыжах 
способом переступания на месте и 
при передвижении по учебной 
дистанции; 

■ контролируют технику выполнения 
поворотов в движении другими 
учащимися, выявляют возможные 
ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах); 

■ применяют повороты способом 
переступания при прохождении 
учебных дистанций на лыжах 
попеременным двухшажным ходом 
с равномерной скоростью. 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Подъём в горку на 
лыжах способом «лесенка»: 
■ изучают и анализируют технику 

подъёма на лыжах в горку способом 
«лесенка» по иллюстративному 
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образцу, проводят сравнение с 
образцом техники учителя; 

■ разучивают технику переступания 
шагом на лыжах правым и левым 
боком по ровной поверхности и по 
небольшому пологому склону; 

■ разучивают технику подъёма на 
лыжах способом «лесенка» на 
небольшую горку; 

контролируют технику выполнения 

подъёма в горку на лыжах способом 

«лесенка» другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах). 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Спуск на лыжах с 
пологого склона»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику спуска на лыжах с пологого 
склона в основной стойке; 

■ контролируют технику выполнения 
спуска другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения 
(работа в парах); 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Преодоление 
небольших препятствий при спуске с 
пологого склона»: 
■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный 
образец техники спуска с пологого 
склона в низкой стойке, выделяют 
отличия от техники спуска в 
основной стойке, делают выводы; 

■ разучивают и закрепляют спуск с 
пологого склона в низкой стойке; 

■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют образец техники 
учителя в преодолении бугров и 
впадин при спуске с пологого 
склона в низкой стойке; 

■ разучивают и закрепляют технику 
преодоления небольших бугров и 
впадин при спуске с пологого 
склона; 

контролируют технику выполнения 

спуска другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах) 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Передача мяча двумя 

руками от груди, на 

месте и в движении; 

ведение мяча на месте 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). 

Тема: «Передача баскетбольного мяча 
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и в движении «по 

прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; бросок 

мяча в корзину двумя 

руками от груди с 

места; ранее раз-

ученные технические 

действия с мячом 

 

двумя руками от груди»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя руками 

от груди, стоя на месте, 

анализируют фазы и элементы 

техники; 

■закрепляют и совершенствуют 

технику передачи мяча двумя 

руками от груди на месте (обучение в 

парах); 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

учителя в передаче мяча двумя руками 

от груди при передви- 

жении приставным шагом правым и 

левым боком, анализируют 

фазы и элементы техники; 

■ закрепляют и совершенствуют 

технику передачи мяча двумя 

руками от груди при передвижении 

приставным шагом правым 

и левым боком (обучение в парах) 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителяпо 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических действий 

игры баскетбол». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Ведение 

баскетбольного мяча»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

ведения баскетбольного мяча на месте 

и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; 

■закрепляют и совершенствуют 

технику ведения мяча на месте 

и в движении «по прямой»; 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 

ведения баскетбольного мяча «по 

кругу» и «змейкой», определяют 

отличительные признаки в их технике, 

делают выводы; 
■ разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 
«змейкой». 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Бросок 
баскетбольного мяча в корзину двумя 
руками от груди с места»: 
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■ рассматривают, обсуждают и 
анализируют образец техники бро-
ска баскетбольного мяча в корзину 
двумя руками от груди 
с места, выделяют фазы движения и 
технические особенности их 
выполнения; 

■ описывают технику выполнения 
броска, сравнивают её с имеющимся 
опытом, определяют возможные 
ошибки и причины их появления, 
делают выводы; 

■ разучивают технику броска мяча в 
корзину по фазам и в полной 
координации; 

контролируют технику выполнения 

броска другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

группах) 

Волейбол Прямая нижняя подача 

мяча; приём и 

передача мяча двумя 

руками снизу и сверху 

на месте и в движении; 

ранее разученные 

технические действия 

с мячом 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Прямая нижняя 
подача мяча в волейболе»: 
■ закрепляют и совершенствуют 
технику подачи мяча; 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники прямой 

нижней подачи, определяют фазы 

движения и особенности их 

выполнения; 

■разучивают и закрепляют технику 

прямой нижней подачи мяча; 

■контролируют технику выполнения 

подачи другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах); 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры волейбол». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя 

руками снизу 

с места и в движении, определяют 

фазы движения и особенности их 

технического выполнения, проводят 

сравнения в технике приёма и 
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передачи мяча стоя на месте и в 

движении, определяют отличительные 

особенности в технике выполнения, 

делают выводы; 

■закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу с места (обучение в парах); 

■закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу в движении приставным шагом 

правым и левым боком (обучение в 

парах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Приём и передача 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя, 

определяют фазы движения и 

особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения в 

технике приёма и передачи, в 

положении стоя на месте и в 

движении, определяют различия в 

технике выполнения; 

■ закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками 

сверху с места (обучение в парах); 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного 

мяча двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым 

боком (обучение в парах). 

Футбол Удар по 

неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы с небольшого 

разбега; остановка 

катящегося мяча 

способом «насту-

пания»; ведение мяча 

«по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом 

ориентиров (конусов) 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Удар по 

неподвижному мячу»: 

■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники удара 

по мячу учителя, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения; 

■ закрепляют и совершенствуют 

технику удара по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол». 
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Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Остановка 

катящегося мяча внутренней стороной 

стопы»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя, 

определяют фазы движения и 

особенности их технического 

выполнения; 

■закрепляют и совершенствуют 

технику остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Ведение 

футбольного мяча»: 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

техники ведения футбольного мяча 

«по прямой», «по кругу», «змейкой», 

выделяют отличительные элементы в 

технике такого ведения, делают 

выводы; 

■закрепляют и совершенствуют 

технику ведения футбольного мяча с 

изменением направления движения. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Обводка мячом 

ориентиров» (конусов): 

■рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя, 

определяют отличительные признаки в 

технике ведения мяча «змейкой» и 

техники обводки учебных конусов, 

делают выводы; 

■описывают технику выполнения 

обводки конусов, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, рассматривают способы 

устранения; 

■определяют последовательность 

задач для самостоятельных занятий по 

разучиванию техники обводки 

учебных конусов; 

■разучивают технику обводки 

учебных конусов; 

контролируют технику выполнения 

обводки учебных конусов другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах) 

Модуль «Спорт» 

 (30 ч) 

Физическая 

подготовка к 

Учебно-тренировочные занятия 
(проводятся в соответствии с 
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выполнению 

нормативов комплекса 

ГТО с использованием 

средств базовой 

физической 

подготовки, видов 

спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, 

национальных видов 

спорта, культурно-

этнических игр 

 

Примерными модульными 
программами по физической культуре, 
рекомендованными Министерством 
просвещения Российской Федерации 
или рабочими программами по базовой 
физической подготовке, 
разрабатываемыми учителями 
физической культуры и 
представленными в основной 
образовательной программе 
образовательной организации). Тема: 
«Физическая подготовка»: 
■ осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 
культуре или рабочей программы 
базовой физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Знания о 

физической 

культуре (Зч) 

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 

 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Возрождение 

Олимпийских игр»: 

■обсуждают исторические 

предпосылки возрождения 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

■знакомятся с личностью Пьера де 

Кубертена, характеризуют 

его как основателя идеи возрождения 

Олимпийских игр иактивного 

участника в формировании 

олимпийского движения; 

■осмысливают олимпийскую хартию 

как основополагающий 

документ становления и развития 

олимпийского движения, 

приводят примеры её гуманистической 

направленности. 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Символика и 

ритуалы первых Олимпийских игр»: 

■анализируют смысл девиза 

Олимпийских игр и их символику, 

обсуждают влияние их на современное 

развитие олимпийского 

движения, приводят примеры; 

■рассматривают ритуалы организации 

и проведения современных 

Олимпийских игр, приводят примеры. 
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Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Историяпервых 

Олимпийских игр современности»: 

■знакомятся с историей организации и 

проведения первых 

Олимпийских игр в Афинах; 

■приводят примеры первых 

олимпийцев, вошедших в историю 

Олимпийских игр, знакомятся с их 

спортивными достижениями 

Способы самостоя-

тельной 

деятельности (5 ч) 

Ведение дневника 
физической культуры. 
Физическая 
подготовка и её 
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 
техникивыполнения 
тестовых заданий и 
способы регистрации 
их результатов. 
Правила и способы 
составления плана 
самостоятельных 
занятий физической 
подготовкой 
 

Беседа с учителем. Тема: 
«Составление дневника физической 
культуры»: 
■ знакомятся с правилами составления 

и заполнения основных разделов 
дневника физической культуры; 

■ заполняют дневник физической 
культуры в течение учебного года. 

Тематические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Физическая 
подготовка человека»: 
■ знакомятся с понятием «физическая 

подготовка», рассматривают его 
содержательное наполнение 
(физические качества), осмысливают 
физическую подготовленность как 
результат физической подготовки; 

■ устанавливают причинно-
следственную связь между уровнем 
развития физических качеств и 
функциональными возможностями 
основных систем организма, 
повышением их резервных и 
адаптивных свойств; 

■ устанавливают причинно-
следственную связь между 
физической подготовкой и 
укреплением организма. 

Тематические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Правила развития 
физических качеств»: 

знакомятся с основными показателями 

физической нагрузки 

(«интенсивность» и «объём»), 

способами их совершенствования во 

время самостоятельных занятий; 

■знакомятся с правилом 

«регулярности и систематичности» 

в проведении занятий физической 

подготовкой, способами 

еговыполнения при планировании 

самостоятельных занятий; 
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■рассматривают и анализируют 

примерный план занятий физической 

подготовкой на учебную неделю, 

предлагают своиварианты для 

организации самостоятельных занятий; 

■разрабатывают индивидуальный план 

занятий физической 

подготовкой и вносят его в дневник 

физической культуры; 

знакомятся с правилом «доступности и 

индивидуализации» 

при выборе величины физической 

нагрузки, рассматривают 

и анализируют способы определения 

величины физической 

нагрузки с учётом индивидуальных 

показателей физической 

подготовленности (по 

продолжительности и скорости 

выполнения, по количеству 

повторений). 

Мини-исследование. Тема: 

«Определение индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физическойподготовкой»: 

■измеряют индивидуальные 

максимальные показатели физической 

подготовленности с помощью 

тестовых упражнений ирассчитывают 

по определённой формуле показатели 

нагрузкидля разных зон 

интенсивности; 

■определяют режимы индивидуальной 

нагрузки по пульсу для 

разных зон интенсивности и вносят их 

показатели в дневник 

физической культуры; 

■знакомятся с правилом 

«непрерывного и постепенного 

повышения физической нагрузки», 

способами его выполнения при 

планировании самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

■рассматривают и анализируют 

критерии повышения физической 

нагрузки в системе самостоятельных 

занятий физическойподготовкой, 

выделяют характерные признаки 

(изменение цвета кожи и нарушение 

координации, субъективные 

ощущениям самочувствия, показатели 

пульса); 

■составляют таблицу признаков 

утомления при выполнении 
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физических нагрузок и включают её в 

дневник физической культуры. 

Тематические занятия. Тема: «Правила 

измерения показателей физической 

подготовленности»: 

■разучивают технику тестовых 

упражнений и способов регистрации 

их выполнения; 

■знакомятся с правилами и 

требованиями к проведению процедур 

измерения показателей физической 

подготовленности (правила 

тестирования); 

■проводят тестирование 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности и 

сравнивают их с возрастными 

стандартами (обучение в группах); 

■выявляют «отстающие» в своём 

развитии физические качества и 

определяют состав упражнений для их 

целенаправленного развития. 

Тематические занятия. Тема: 

«Составление плана самостоятельных 

занятий физической подготовкой»: 

знакомятся со структурой плана 

занятий физической подготовкой, 

обсуждают целесообразность 

выделения его основных частей, 

необходимость соблюдения их 

последовательности; 

■ знакомятся с правилами и способами 

расчета объёма времени для каждой 

части занятия и их учебным 

содержанием; 

■разучивают способы 

самостоятельного составления 

содержания плана занятий физической 

подготовкой на основе результатов 

индивидуального тестирования; 

■составляют план индивидуальных 

занятий на четыре тренировочных 

занятия в соответствии с правилами 

развития физических качеств и 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности, 

включают разработанный план в 

дневник физической культуры. 

Тематические занятия (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Закаливающие 

процедуры с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах»: 



 

2287  

■обсуждают целесообразность и 

эффективность закаливания организма 

с помощью воздушных и солнечных 

ванн; 

■знакомятся с правилами 

безопасности при проведении 

закаливающих процедур с помощью 

солнечных и воздушных ванн, купания 

в естественных водоёмах, приводят 

примеры возможных последствий их 

несоблюдения; 

знакомятся с температурными 

режимами закаливающих процедур и 

регулированием времени для их 

проведения 

Физическое 

совершенствование 

(64 ч) 

Физкультурно- 

оздоровителъная 

деятельность 

Правила 

самостоятельного 

закаливания организма 

с помощью воздушных 

и солнечных ванн, 

купания в есте-

ственных водоёмах. 

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 рабо-

тоспособности мышц 

опорно-двигательного 

аппарата в режиме 

учебной деятельности 

Беседа с учителем (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Правила безопасности мест занятий 
физическими упражнениями»: 
■ повторяют ранее изученные правила 
техники безопасности; 
углубляют ранее освоенные знания за 

счёт разучивания новых сведений по 

обеспечению безопасности мест 

занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, одежды и обуви, правил 

по организации безопасного 

проведения занятий. 
Самостоятельные занятия. Тема: 
«Упражнения для коррекции 
телосложения»: 
■ определяют мышечные группы для 

направленного воздействия на них 
физических упражнений; 

■ отбирают необходимые физические 
упражнения и определяют их 
дозировку, составляют комплекс 
коррекционной гимнастики 
(консультируются с учителем); 

■ разучивают комплекс упражнений, 
включают его в самостоятельные 
занятия и панируют их в дневнике 
физической культуры. 

Самостоятельные занятия. Тема: 
«Упражнения для профилактики 
нарушения зрения»: 
■ повторяют ранее освоенные 

упражнения зрительной гимнастики 
и отбирают новые упражнения; 

■ составляют индивидуальный 
комплекс зрительной гимнастики, 
определяют дозировку его 
упражнений и продолжительность 
выполнения; 

■ разучивают комплекс зрительной 
гимнастики и включают его в 
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дневник физической культуры, 
выполняют комплекс в режиме 
учебного дня. 

Самостоятельные занятия. Тема: 

«Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в режиме 

учебного дня»: 

■отбирают упражнения для 

физкультпауз и определяют их 

дозировку (упражнения на 

растягивание мышц туловища 

и подвижности суставов); 

■составляют комплекс физкультпаузы 

и разучивают его (возможно, с 

музыкальным сопровождением); 

■включают содержание комплекса в 

дневник физической культуры и 

планируют его выполнение в режиме 

учебного дня 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 
Модуль 

«Гимнастика» 

 

Акробатическая 
комбинация из обще- 
развивающих и 
сложно координиро- 
ванных 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, танце- 
вальными движения- 
ми из ранее 
разученных танцев 
(девочки). Опорные 
прыжки через 
гимнастического козла 
с разбега способом 
«согнув ноги» 
(мальчики)и способом 
«ноги врозь» 
(девочки). 

Упражнения и 

комбинации на низком 

гимнастическом 

бревне с 

использованием 

Практические занятия (составляется 

учащимися). Тема: «Акробатическая 

комбинация»: 

■повторяют ранее разученные 

акробатические упражнения 

и комбинации; 

■разучивают стилизованные 

общеразвивающие упражнения, 

выполняемые с разной амплитудой 

движения, ритмом и 

темпом(выпрыгивание из упора 

присев, прогнувшись; прыжки вверхс 

разведением рук и ног в стороны; 

прыжки вверх толчкомдвумя ногами с 

приземлением в упор присев, прыжки 

с поворотами и элементами 

ритмической гимнастики); 

■составляют акробатическую 

комбинацию из 6—8 хорошо 

освоенных упражнений и разучивают 

её. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Опорные прыжки»: 

■повторяют технику ранее разученных 

опорных прыжков; 

■наблюдают и анализируют технику 

образца учителя, проводят 

сравнение с техникой ранее 

разученных опорных прыжков 

ивыделяют отличительные признаки, 

делают выводы, описывают 

разучиваемые опорные прыжки по 

фазам движения; 

■разучивают технику опорных 

прыжков по фазам движения 
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стилизованных 

общеразвивающих и 

сложно-

координированных 

упражнений, 

передвижений шагом 

и легким бегом, 

поворотами с 

разнообразными 

движениями рук и ног, 

удержанием 

статических поз 

(девочки). 

Упражнения на 

невысокой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

упор ноги врозь; 

перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в 

три приёма (мальчики) 

и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 

опорных прыжков другими 
учащимися, сравнивают её с 
образцом и выявляют возможные 
ошибки, предлагают способы их 
устранения (обучение в группах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Упражнения на 
низком гимнастическом бревне»: 
■ повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнастическом 
бревне и гимнастикой скамейке; 

■ разучивают упражнений на 
гимнастическом бревне 
(равновесие на одной ноге, стойка на 
коленях и с отведением ноги назад, 
полушпагат, элементы ритмической 
гимнастики, соскок прогнувшись); 
■ составляют гимнастическую 

комбинацию из 8—10 хорошо 
освоенных упражнений и 
разучивают её; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнений другими учащимися, 
сравнивают их с образцами и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение 
в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

физических упражнений на 

гимнастическом бревне». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Висы и упоры на 
невысокой гимнастической 
перекладине»: 
■ повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнастической 
перекладине; 

■ наблюдают и анализируют образец 
техники перемаха одной ногой 
вперёд и назад, определяют 
технические сложности 
в их исполнении, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения 
перемаха одной ногой вперёд и 
назад и разучивают её; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и 
выявляют возможные ошибки, 
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предлагают способы их устранения 
(обучение в группах); 

■ наблюдают и анализируют образец 
техники упора ноги врозь (упор 
верхом), определяют технические 
сложности в его исполнении, делают 
выводы; 

■ описывают технику выполнения 
упора ноги врозь и разучивают её; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в группах); 

■ составляют комбинацию на 
гимнастической перекладине из 

4—5 хорошо освоенных упражнений 
в висах и упорах и разучивают её. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений 
для освоения физических упражнений 
на невысокой гимнастической 
перекладине». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Лазание по канату 
в три приёма»: 
■ наблюдают и анализируют образец 

учителя, определяют основные фазы 
движения и определяют их 
технические сложности, делают 
выводы; 

■ описывают технику выполнения 
лазанья по канату в три приёма, 
разучивают выполнение 
упражнений по фазам и в полной 
координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в группах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Упражнения 
ритмической гимнастики»: 
■ повторяют ранее разученные 

упражнения ритмической гимна-
стики, танцевальные движения; 

■ разучивают стилизованные 
общеразвивающие упражнения для 
ритмической гимнастики 
(передвижения приставным шагом 
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с движением рук и туловища, приседы 

и полуприседы с отведением одной 

руки в сторону, круговые движения 

туловища, прыжковые упражнения 

различной конфигурации); 
■ составляют комбинацию 

ритмической гимнастики из хорошо 
разученных 8—10 упражнений, 
подбирают музыкальное 
сопровождение; 

разучивают комбинацию и 

демонстрируют её выполнение. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической гимнастики 

и подборе музыкального 

сопровождения» 

Модуль «Лёгкая 

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 (раска-

чивающуюся) мишень 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Беговые 

упражнения»: 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники старта, уточняют её фазы и 

элементы, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения 

старта и разучивают её в единстве с 

последующим ускорением; 

■ контролируют технику выполнения 

старта другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники спринтерского бега, 

уточняют её фазы и элементы, 

делают выводы; 

■ описывают технику спринтерского 

бега, разучивают её по фазам и в 

полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 

спринтерского бега другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники гладкого равномерного 

бега, уточняют её фазы и элементы, 

делают выводы; 

описывают технику гладкого 

равномерного бега, определяют его 

отличительные признаки от техники 

спринтерского бега; 
■ разучивают технику гладкого 

равномерного бега по фазам и в 
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полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 

гладкого равномерного бега 
другими учащимися, выявляют 
возможные ошибки и предлагают 
способы их устранения (работа в 
парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по развитию 
выносливости и быстроты на 
самостоятельных занятиях лёгкой 
атлетикой с помощью гладкого 
равномерного и спринтерского бега». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Прыжок в высоту с 
разбега»: 
■ наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание», уточняют её фазы 
и элементы, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения 
прыжка в высоту, выделяя технику 
исполнения отдельных его фаз, 
разучивают прыжок по фазам и в 
полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
прыжка в высоту другими 
учащимися, выявляют возможные 
ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Практические занятия: (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Метание малого 

(теннисного) мяча в подвижную 

мишень (раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический обруч с 

уменьшающимся диаметром)»: 

■повторяют ранее разученные способы 

метания малого (теннисного) стоя на 

месте и с разбега, в неподвижную 

мишеньи на дальность; 

■наблюдают и анализируют образец 

учителя, сравнивают с техникой ранее 

разученных способов метания, находят 

отличительные признаки; 

■разучивают технику броска малого 

мяча в подвижную мишень, 

акцентируют внимание на технике 

выполнения выявленных 

отличительных признаков; 
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■контролируют технику метания 

малого мяча другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их 

устранения (работа в группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию упражнений в 

метании мяча для повышенияточности 

движений» 

Модуль 

«Зимние 

виды спорта» 

 

Передвижение на 

лыжах одновремен-

ным одношажным 

ходом; преодоление 

небольших трампли-

нов при спуске с поло-

гого склона в низкой 

стойке; ранее 

разученные 

упражнения лыжной 

подготовки; 
передвижения по 
учебной дистанции; 
повороты; спуски; 

торможение 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Передвижение 

одновременным одношажнымходом»: 

■повторяют ранее разученные способы 

передвижения на лыжах; 

■повторяют технику спусков, 

подъёмов и торможения с 

пологогосклона; 

■наблюдают и анализируют образец 

техники одновременного 

одношажного хода, сравнивают с 

техникой ранее разученных 
способов ходьбы, находят 
отличительные признаки и делают 
выводы; 

■ описывают технику передвижение на 
лыжах одновременным 
одношажным ходом, выделяют фазы 
движения и их технические 
трудности; 

■ разучивают технику передвижения на 
лыжах одновременным 
одношажным ходом по фазам и в 
полной координации; 

■ контролируют технику передвижения 
на лыжах другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения 
(работа в парах); 

■ демонстрируют технику 
передвижения на лыжах по учебной 
дистанции. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
использованию подводящих и 
подготовительных упражнений для 
самостоятельного обучения техники 
передвижения на лыжах 
одновременным одношажным ходом, 
передвижений на лыжах для развития 
выносливости в процессе 
самостоятельных занятий». 
Практические занятия(с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Преодоление 
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небольших трамплинов при спуске с 
пологого склона»: 

наблюдают и анализируют образец 

преодоления небольшого трамплина, 

выделяют его элементы и технику 

выполнения, делают выводы и 

определяют последовательность 

обучения; 

■разучивают технику преодоления 

небольших препятствий, 

акцентируют внимание на выполнении 

технических элементов; 

■контролируют технику преодоления 

препятствий другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по самостоятельному 

безопасному преодолению небольших 

трамплинов» 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Технические действия 

игрока без мяча: пере-

движение в стойке 

баскетболиста; 

прыжок вверх толчком 

одной ногой и призем-

лением на другую 

ногу; остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: 

ранее разученные 

упражнения в ведении 

мяча в разных направ-

лениях и по разным 

траекториям; на 

передачу и броски 

мяча в корзину. 

Правила игры и 

игровая деятельность 

по правилам с 

использованием 

разученных 

технических приёмов 

Самостоятельные занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Технические 

действия баскетболиста 

без мяча»: 

■совершенствуют ранее разученные 

технические действия игрыбаскетбол; 

■знакомятся с образцами технических 

действий игрока без 

мяча(передвижения в стойке 

баскетболиста; прыжок вверх 

толчкомодной и приземление на 

другую, остановка двумя 

шагами,остановка прыжком, повороты 

на месте); 

■анализируют выполнение 

технических действий без 

мяча,выделяют их трудные элементы и 

акцентируют вниманиена их 

выполнении; 

■разучивают технические действия 

игрока без мяча по элементам и в 

полной координации; 

■контролируют выполнение 

технических действий 

другимиучащимися, анализируют их и 

определяют ошибки, дают 

рекомендации по их устранению 

(работа в парах); 

■изучают правила и играют с 

использованием разученных 

технических действий. 
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Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения 

техническим действиям баскетболиста 

без мяча» 

Волейбол 
Приём и передача 

мяча двумя руками 

снизу и сверху в 

разные зоны площадки 

команды соперника. 

Правила игры и 

игровая деятельность 

по правилам с 

использованием 

разученных 

технических приёмов 

в подаче мяча, его 

приёме и передаче 

двумя руками снизу и 

сверху 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема «Игровые действия в 
волейболе»: 
■ совершенствуют технику ранее 

разученных технических действий 
игры волейбол; 

■ разучивают и совершенствуют 
передачу мяча двумя руками снизу и 
сверху в разные зоны площадки 
соперника; 

■ разучивают правила игры в волейбол 
и знакомятся с игровыми 
действиями в нападении и защите; 

играют в волейбол по правилам с 

использованием разученных 

технических действий 

 

Футбол Удары по катящемуся 

мячу с разбега. 

Правила игры и 

игровая деятельность 

по правилам с 

использованием 

разученных 

технических приёмов 

в остановке и передаче 

мяча, его ведении и 

обводке 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Удар по 
катящемуся мячу с разбега»: 

■ совершенствуют технику ранее 

разученных технических действий 

игры футбол; 
■ знакомятся с образцом удара по 

катящемуся мячу с разбега, 
демонстрируемого учителем, 
выделяют его фазы и технические 
элементы; 

■ описывают технику удара по 
катящемуся мячу с разбега и 
сравнивают её с техникой удара по 
неподвижному мячу, выявляют 
имеющиеся различия, делают 
выводы по способам обучения; 

■ разучивают технику удара по 
катящемуся мячу с разбега по фазам 
и в полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
удара по катящемуся мячу другими 
учащимися, выявляют возможные 
ошибки и предлагают способы их 
устранения (работа в парах); 

■ совершенствуют технику передачи 
катящегося мяча на разные 
расстояния и направления (обучение 
в парах); 

■ разучивают правила игры в футбол и 
знакомятся с игровыми действиями 
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в нападении и защите; 
■ играют в футбол по правилам с 

использованием разученных 
технических действий. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения техники 

удара по катящемуся мячу с разбега и 

его передачи на разные расстояния» 

Модуль «Спорт» 

 (30 ч) 

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 

Учебно-тренировочные занятия 

(проводятся в соответствии с 

Примерными модульными 

программами по физической культуре, 

рекомендованными Министерством 

просвещением Российской Федерации 

или рабочими программами по базовой 

физической подготовке, 

разработанными учителями 

физической культуры и 
представленными в основной 
образовательной программе 
образовательной организации). Тема: 
«Физическая подготовка»: 
■ осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 
культуре или рабочей программы 
базовой физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Знания 

о физической 

культуре 

(Зч) 
 

Зарождение олимпий-

ского движения в 

дореволюционной 

России, роль А. Д. Бу-

товского в развитии 

отечественной систе-

мы физического 

воспитания и спорта. 

Олимпийское движе-

ние в СССР и совре-

менной России; 

характеристика 

основных этапов 

развития. 

Выдающиеся совет-

ские и российские 

олимпийцы. Влияние 

занятий физической 

культурой и спортом 

на воспитание 

положительных 

Коллективное обсуждение: 

(подготовка проектов и презентаций). 

Тема: «Зарождение олимпийского 

движения» Темы проектов: 

«А. Д. Бутовский как инициатор 

развития олимпийского движения в 

царской России»; «I Олимпийский 

конгресс и его историческое значение 

для развития олимпийского движения 

в мире и 

царской России»; «Участие 

российских спортсменов на V 

Олимпийских играх в Стокгольме 

(1912 г.)»; «I Всероссийская 

олимпиада 1913 г. и её значение для 

развития спорта в царской 

России» 

Коллективное обсуждение (подготовка 

проектов и презентаций). 

Тема: «Олимпийское движение в 

СССР и современной России». 
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качеств личности 

современного 

человека 

 

Темы проектов: «Успехи советских 

спортсменов на международной арене 

до вступления СССР в 

Международный олимпийский 

комитет»; «Успехи советских 

спортсменов в выступлениях на 

Олимпийских играх»; «История 

летних Олимпийских игр в 

Москве» «История зимних 

Олимпийских игр в Сочи» 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: 

«Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами»: 

■ обсуждают биографии многократных 

чемпионов зимних Олимпийских игр, 

их спортивные успехи и достижения; 

■ обсуждают роль и значение 

олимпийских чемпионов в развитии 

зимних видов спорта в международном 

и отечественном олимпийском 

движении;■ обсуждают биографии 

многократных чемпионов летних 

Олимпийских игр, их спортивные 

успехи и достижения; 

■обсуждают роль и значение 

олимпийских чемпионов в развитии 

летних видов спорта в международном 

и отечественном олимпийском 

движении 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: 

«Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом»: 

■узнают о положительном влиянии 

занятий физической культурой и 

спортом на волевые, моральные и 

нравственные качества человека; 

■обсуждают условия и ситуации, в 

которых проявляются качества 

личности на занятиях физической 

культурой испортом; 

■узнают примеры проявления 

личностных качеств великими 

спортсменами, приводят примеры из 

своего жизненного опыта 

Способы самостоя-

тельной 

деятельности (5 ч) 

Правила техники 

безопасности и гигие-

ны мест занятий в 

процессе выполнения 

физических упражне-

ний на открытых 

площадках.Ведение 

дневника по 

Беседа с учителем. Тема: «Ведение 

дневника физической культуры»: 

■ составляют и заполняют дневник 

физической культуры в течение 

учебного года. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Понятие 
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физической культуре. 

Техническая 

подготовка и её 

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», «функ-

циональной пробы со 

стандартной нагруз-

кой» 

«техническая подготовка»: 

■осмысливают понятие «техническая 

подготовка», выясняют значение 

технической подготовки в жизни 

человека и егопрофессиональной 

деятельности, укреплении здоровья и 

физической подготовленности, 

приводят примеры 

необходимоститехнической 

подготовки для школьников; 

■изучают основные правила 

технической подготовки, осмысливают 

необходимость их соблюдения при 

самостоятельных занятиях по 

обучению новым физическим 

упражнениям. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Понятия 

«двигательное действие», 

«двигательное умение», 

«двигательный навык»»: 

■осмысливают понятие «двигательное 

действие», его общность иразличие с 

понятием «физическое упражнение», 

рассматриваютпримеры и выявляют 

отличительные 

признаки,устанавливаютпричинно-

следственную связь между 

двигательными действиями и 

физическими упражнениями; 

■знакомятся с понятием «техника 

двигательного действия», 

рассматривают основные проявления 

техники, приводят примеры 

двигательных действий с хорошей и 

недостаточной техникой выполнения; 

■устанавливают причинно-

следственную связь между 

техникойфизического упражнения и 

возможностью возникновения травми 

ушибов во время самостоятельных 

занятий физическойкультурой и 

спортом; 

■осмысливают понятия «двигательное 

умение» и «двигательныйнавык», их 

общие и отличительные признаки, 

устанавливаютсвязь с техникой 

выполнения двигательных действий, 

характеризуют особенности 

выполнения физических 

упражненийна уровне умения и 

навыка. 

 

Тематические занятия (с 
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использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Способы и 

процедуры оценивания техники 

двигательных действий»: 

■ обсуждают роль психических 

процессов внимания и памяти 

в освоении новых физических 

упражнений, приводят примеры и 

доказывают их значение в обучении 

физическим упражнениям; 

■ устанавливают причинно-

следственную связь между скоростью 

и техникой освоения физических 

упражнений и активностью процессов 

внимания и памяти; 

■ разучивают способы оценивания 

техники физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий 

(результативность действия, сравнение 

с эталонной техникой, сравнение 

индивидуальных представлений с 

иллюстративными образцами); 

■ оценивают технику разученных 

упражнений и определяют качество их 

освоения. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Ошибки в технике 

упражнений и их предупреждение»: 

■рассматривают основные причины 

появления ошибок при обучении 

технике физических упражнений, 

обсуждают причины их появления и 

последствия для безопасности занятий 

физической культурой и спортом, 

делают выводы; 

■ приводят примеры негативного 

влияния ошибок на качество 

выполнения двигательных действий; 

■ анализируют способы 

предупреждения ошибок при 

разучивании новых физических 

упражнений, рассматривают 

основные варианты их 

предупреждения (использование 

подводящих и подготовительных 

упражнений); 

■ разучивают правила обучения 

физическим упражнениям: 

«от простого к сложному», «от 

известного к неизвестному», «от 

освоенного к неосвоенному»; 

приводят примеры 

целесообразности использования 

каждого из них при 
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самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Беседа с учителем. Тема: 

«Планирование занятий технической 

подготовкой»: 

■ знакомятся с рабочим планом 

учителя на учебный год, 

анализируют учебное содержание на 

каждую учебную четверть; 

■ определяют состав двигательных 

действий, запланированных 

учителем для обучения в каждой 

учебной четверти, планируют их в 

дневнике физической культуры. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Составление плана 

занятий по технической подготовке»: 

■ повторяют правила и требования к 

разработке плана занятий по 

физической подготовке; 

знакомятся с макетом плана занятий 

по технической подготовке, проводят 

сравнение с макетом плана занятий по 

физической подготовке, находят 

общие и отличительные признаки в их 

содержании, делают выводы; 
■ выбирают физическое упражнение из 

плана на учебную четверть учителя 
и составляют план для 
индивидуальных занятий 
технической подготовкой. 

Коллективное обсуждение (с 
использованием подготовленных 
учащимися эссе, мини докладов, 
презентаций). Тема: «Правила техники 
безопасности и гигиены мест занятий 
физическими упражнениями»: 
■ анализируют требования 

безопасности и гигиены к 
пришкольной спортивной площадке, 
местам активного отдыха в 
лесопарках, приводят примеры и 
делают выводы о целесообразности 
выполнения там физических 
упражнений; 

■ анализируют требования 
безопасности и гигиены к 
спортивному оборудованию и 
тренажерным устройствам, 
располагающимся в местах занятий; 
приводят примеры и делают выводы 
о целесообразности выполнения там 
физических упражнений; 

■ изучают гигиенические правила к 
планированию содержания занятий 
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физическими упражнениями на 
открытом воздухе в зависимости от 
погодных и климатических условий, 
осознают целесообразность и 
необходимость их выполнения, 
приводят примеры и делают выводы 
о целесообразности их выполнения. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Оценивание 

оздоровительного эффекта занятий 

физической культурой»: 

■ знакомятся со способами и 

диагностическими процедурами 

оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физической 

культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической 

пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой»; 

■ обучаются способам 

диагностических процедур и правилам 

ихпроведения; 

■ оценивают индивидуальные 

показатели функционального 

состояния организма и сравнивают их 

со стандартными таблицами и 

оценочными шкалами; 

■ анализируют результаты сравнения 

индивидуальных и стандартных 

показателей, планируют рекомендации 

для самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой,вносят в дневник 

физической культуры изменения в 

содержание и направленность 

индивидуальных занятий (после 

консультации с учителем) 

Физическое 

совершенствование 

(64 ч). 

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 

 

Самостоятельные занятия. Тема: 

«Упражнения для коррекции 

телосложения»: 

■ знакомятся со способами и 

правилами измерения 

отдельныхучастков тела; 

■ разучивают способы измерения 

окружности плеча, груди, 

талии, бедра, голени (обучение в 

парах); 

■ измеряют индивидуальные 

показатели участков тела и 

записывают их в дневник физической 

культуры (обучение в парах); 

■ определяю мышечные группы для 

направленного их развития,отбирают 

необходимые упражнения;составляют 
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индивидуальный комплекс 

упражнений коррекционной 

гимнастики и разучивают его; 
■ планируют самостоятельные занятия 

по коррекции телосложения в 
дневнике физической культуры и 
контролируют 
их эффективность с помощью 

измерения частей тела. 
Самостоятельные занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Упражнения для 
профилактики нарушения осанки»: 
■ отбирают упражнения без предмета и 

с предметом, выполняют на месте из 
разных исходных положений, в 
статическом (удержание поз в 
прямостоянии) и динамическом 
(передвижения 
с фиксированным положением тела) 

режиме; 
■ составляют комплекс 

профилактических упражнений и 
включают в него упражнения 
дыхательной гимнастики; 

разучивают комплекс 

профилактических упражнений и 

планируют его в режиме учебного дня 

Спортивно- 
оздоровительная 
деятельность. 
Модуль «Гимнасти-

ка» 

Акробатические 

комбинации из ранее 

разученных 

упражнений с 

добавлением 

элементов 

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, 

Практические занятия. Тема: 
«Акробатическая комбинация»: 
■ составляют акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных 
упражнений и добавляют новые 
упражнения; 

■ разучивают добавленные в 
комбинацию акробатические упраж-
нения повышенной сложности и 
разучивают комбинациюв целом в 
полной координации (обучение в 
парах); 

■контролируют выполнение 

технические действий другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

 

Практические занятия. Тема: 

«Акробатические пирамиды»: 

■знакомятся с упражнениями из 

парных пирамид и пирамид 

в тройках; распределяются по группам, 

определяют местов пирамиде; 

■анализируют способы построения 

пирамид и описывают 

последовательность обучения 

входящих в них упражнений; 

■разучивают построение пирамиды и 
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выполняемых в 

среднем и высоком 

темпе (девочки). 

Комбинация на 

гимнастическом 

бревне из ранее 

изученных 

упражнений с 

добавлением 

упражнений на 

статистическое и 

динамическое 

равновесие (девочки). 

Комби-нация на 

низкойгимнастической 

перекладине из ранее 

разученных 

упражнений в висах, 

упорах, поворотах 

(мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма 

(мальчики) 

 

 

 

 

демонстрируют её выполнение 

(обучение в парах и тройках). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Стойка на голове с 

опорой на руки»: 

■наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, обсуждаютфазы 

движения, определяют технические 

трудности в ихвыполнении; 

■составляют план самостоятельного 

обучения стойке на головес опорой на 

руки, разучивают его по фазам и в 

полной координации; 

■ведут наблюдения за техникой 

выполнения стойки другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в 

парах); 

■составляют акробатическую 

комбинацию из хорошо 

освоенныхупражнений с включением в 

неё стойки на лопатках и наголове с 

опорой на руки. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителяпо 

использованию подводящих и 

подготовительных упражненийдля 

самостоятельного обучения стойке на 

голове с опорой наруки, разработке 

акробатической комбинации из 

хорошо освоенных упражнений». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Лазанье по канату в 

два приёма»: 

■повторяют и закрепляют технику 

лазанья по канату в три приёма, 

контролируют её выполнение другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

■наблюдают и анализируют образец 

техники лазанья по канату в два 

приёма, обсуждают фазы его движения 

и сравнивают их 

с техникой лазанья в три приёма; 

■определяют технические трудности в 

их выполнении, делают выводы; 

■составляют план самостоятельного 

обучения лазанью по канату в два 

приёма и разучивают его по фазам 

движения и в полной координации; 

■контролируют технику выполнения 
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лазанья по канату в два приёма 

другими учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения лазанью 

по канату в два приёма». Практические 

занятия (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: 

«Упражнения степ-аэробики»: 
■ просматривают видеоматериал 

комплекса степ-аэробики с на-
правленностью на развитие 
выносливости (комплекс для 
начинающих); 

■ составляют план самостоятельного 
обучения упражнениям комплекса, 
определяют последовательность их 
обучения и технические 
особенности выполнения; 

подбирают музыкальное 

сопровождение для комплекса степ- 

аэробики, разучивают комплекс под 

контролем частоты пульса 

Модуль «Лёгкая 

атлетика» 

Бег с преодолением 

препятствий 

способами 

«наступание» и 

«прыжковый бег»; 

эстафетный бег. Ранее 

освоенные беговые 

упражнения с 

увеличением скорости 

передвижения и 

продолжительности 

выполнения прыжка с 

разбега в длину 

способом «согнув 

ноги» в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Метание малого 

(теннисного) мяча по 

движущейся 

катящейся с разной 

скоростью мишени 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Бег с преодолением 
препятствий»: 
■ наблюдают и анализируют образец 

бега с преодолением гимна-
стической скамейки (препятствия) 
способом «наступание», определяют 
основные фазы движения и 
определяют их технические 
сложности, делают выводы по 
задачам самостоятельного обучения; 

■ описывают технику выполнения бега 
с наступанием на гимнастическую 
скамейку, разучивают выполнение 
упражнения по фазам и в полной 
координации; 

■ наблюдают и анализируют образец 
преодоления гимнастической 
скамейки (препятствия) прыжковым 
бегом, определяют основные фазы 
движения и определяют их 
технические сложности, делают 
выводы по задачам 
самостоятельного обучения; 

■ описывают технику выполнения 
препятствия через гимнастическую 
скамейку способом «прыжковый 
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бег», разучивают выполнение 
упражнения по фазам и в полной 
координации; 

контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

преодоления препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Эстафетный бег»: 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники эстафетного бега, 

определяют основные фазы 

движения и определяют их техни-

ческие сложности, делают выводы 

по задачам самостоятельного 

обучения; 

■ описывают технику выполнения 

передачи эстафетной палочки во 

время бега по дистанции и 

сравнивают с техникой скоростного 

бега с высокого старта, выделяют 

отличительные признаки при 

начальной фазе бега; 

■ разучивают технику бега по фазам 

движения и в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

эстафетного бега другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителяпо 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

эстафетногобега». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Метание малого 

мяча в катящуюся мишень»: 

■наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, сравнивают его 

технику с техникой метания мяча по 

движущейсямишени (качающемуся 
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кольцу), выделяют общие и 

отличительные признаки, делают 

выводы и определяют задачи для 

самостоятельного обучения метанию 

малого (теннисного) мяча покатящейся 

мишени с разной скоростью; 

■анализируют результативность 

самообучения метанию малого 

мяча по точности попадания в мишень, 

вносят коррекцию в 

процесс самообучения. 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителяпо 

использованию упражнений с малым 

мячом на развитие 

точности движений» 

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 

подъёмы ранее 

освоенными 

способами 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Торможение на 

лыжах способом «упор»: 

■наблюдают и анализируют образец 

техники торможения упором, 

выделяют его основные элементы и 

определяют трудностив их 

исполнении, формулируют задачи для 

самостоятельного 

обучения торможения упором при 

спуске на лыжах с пологогосклона; 

■разучивают технику подводящих 

упражнений и торможение 

плугом в полной координации при 

спуске с пологого склона; 
■ контролируют технику выполнения 

торможения другими учащимися, 
сравнивают её с образцом и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
использованию подводящих и 
подготовительных упражнений для 
самостоятельного обучения технике 
торможения упором». Практические 
занятия (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Поворот упором при спуске с 
пологого склона»: 
■ наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, обсуждают фазы 
движения, определяют технические 
трудностив их выполнении, делают 
выводы; 

■ составляют план самостоятельного 
обучения повороту способом упора 
при спуске с пологого склона, 
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разучивают его с постепенным 
увеличением крутизны склона; 

■ контролируют технику выполнения 
поворота другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки и 
предлагают способы их устранения 
(работа в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения 

торможению упором при спуске с 

пологого склона». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Переход с одного 
хода на другой во время прохождения 
учебной дистанции»: 
■ наблюдают и анализируют образец 

техники перехода с попеременного 
двухшажного хода на 
одновременный одношажный ход, 
обсуждают фазы движения, 
определяют технические трудности 
в их выполнении; 

■ составляют план самостоятельного 
обучения переходу с попеременного 
двухшажного хода на 
одновременный одношажный ход, 
разучивают подводящие и 
имитационные упражнения, фазы 
движения и переход в целом в 
полной координации; 

■ наблюдают и анализируют образец 
техники перехода с одновременного 
одношажного хода на попеременный 
двухшажный ход, обсуждают фазы 
перехода и сравнивают их с фазами 
перехода с попеременного 
двухшажного хода на 
одновременный одношажный ход, 
определяют особенности в 
движениях и технические трудности 
в их выполнении; 

■ составляют план самостоятельного 
обучения переходу с 
одновременного одношажного хода 
на попеременный двухшажный ход, 
разучивают подводящие и 
имитационные упражнения, фазы 
движения и переход в целом в 
полной координации; 

■ совершенствуют технику 
попеременной смены ходов во время 
прохождения учебной дистанции; 

■ контролируют технику переходов 
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другими учащимися, выявляют 
возможные ошибки и предлагают 
способы их устранения (работа в 
парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений для 

самостоятельного обучения переходу с 

одного лыжного хода на другой при 

прохождении учебной дистанции» 

Модуль 

«Спортивные 

игры»: Баскетбол 

Передача и ловля мяча 

после отскока от пола; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу и 

от груди после 

ведения. Игровая 

деятельность по 

правилам с 

использованием ранее 

разученных 

технических приёмов 

без мяча и с мячом: 

ведение, приёмы и 

передачи, броски в 

корзину 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Ловля мяча после 

отскока от пола»: 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, обсуждают её 

элементы, определяют трудности в 

их выполнении; 

■ составляют план самостоятельного 

обучения технике ловли мяча после 

отскока от пола и разучивают её 

(обучение в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения передаче и 

ловле баскетбольного мяча после 

отскока от пола». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после 

ведения»: 

■ совершенствуют технику ведения 

мяча в разных направлениях и с 

разной скоростью передвижения; 

■ наблюдают и анализируют образец 

техники учителя, обсуждают её 

элементы и фазы, определяют 

трудности в их выполнении, делают 

выводы; 

■ описывают технику броска и 

составляют план самостоятельного 

освоения этой техники по фазам и в 

полной координации;контролируют 

технику броска мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 
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подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения технике 

броска мяча в корзину двумя руками 

снизу». 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди после 

ведения»: 

■ закрепляют и совершенствуют 

бросок мяча двумя руками от груди, 

изменяя расстояние и угол броска по 

отношению к корзине; 

■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники броска 

мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения, определяют фазы 

движения и особенности их 

технического выполнения, проводят 

сравнения с техникой броска мяча в 

корзину двумя руками от груди с места 

и снизу после ведения, определяют 

различия в технике выполнения, 

делают выводы; 

■ планируют задачи для 

самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину, разучивают 

подводящие упражнения, технику 

броска по фазам и в полной 

координации; 

■ контролируют технику броска мяча 

в корзину двумя руками от груди 

после ведения другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

совершенствуют игровые действия в 

нападении и защите, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических действий 

(обучение в командах) 

Волейбол Верхняя прямая 

подача мяча в разные 

зоны площадки 

соперника; перевод 

мяча через сетку 

двумя руками сверху и 

перевод мяча за 

голову. Игровая 

деятельность по 

правилам с 

использованием ранее 

разученных 

технических приёмов 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Верхняя прямая 
подача мяча»: 
■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 
верхней прямой подачи мяча, 
определяют фазы движения 
и особенности их технического 

выполнения, делают выводы; 
■ планируют задачи для 

самостоятельного освоения техники 
верхней прямой подачи мяча, 
разучивают подводящие 
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упражнения, технику броска по 
фазам и в полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 
верхней прямой подачи мяча 
другими учащимися, выявляют 
возможные ошибки и предлагают 
способы их устранения (работа в 
парах). 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
использованию подводящих и 
подготовительных упражнений для 
самостоятельного обучения технике 
выполнения верхней прямой подача 
мяча через сетку». 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Перевод мяча через 
сетку, способом неожиданной 
(скрытой) передачи за голову»: 
■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 
передачи мяча через сетку за голову, 
определяют её основные элементы, 
особенности технического 
выполнения, делают выводы; 

разучивают технику передачи мяча за 

голову стоя на месте и с поворотом на 

180° (обучение в парах); 
■ разучивают технику перевода мяча 

через сетку способом передачи за 
голову стоя на месте и с поворотом 
на 180° (обучение в парах); 

совершенствуют игровые действия в 

нападении и защите, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических действий 

(обучение в командах) 

Футбол Средние и длинные 

передачи мяча по 

прямой и диагонали; 

тактические действия 

при выполнении 

углового удара и 

вбрасывания мяча из-

за боковой линии. 

Игровая деятельность 

по правилами с 

использованием 

разученных техниче-

ских приёмов 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Средние и длинные 
передачи футбольного мяча»: 
■ рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники 
средних и длинных передач мяча, 
сравнивают между собой и с 
техникой коротких передач, 
определяют отличительные 
признаки, делают выводы по 
планированию задач для 
самостоятельного обучения; 

■ разучивают технику длинных и 
коротких передач по «прямой» и по 
«диагонали» (обучение в группах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
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материала). Тема: «Тактические 
действия игры футбол»: 
■ знакомятся со стандартными 

тактическими действиями игроков 
при выполнении углового удара; 

■ разучивают тактические действия в 
стандартных игровых ситуациях 
(обучение в командах); 

■ знакомятся со стандартными 
тактическими действиями игроков 
при вбрасывании мяча из-за боковой 
линии; 

■ разучивают тактические действия 
при вбрасывании мяча из-за боковой 
линии в стандартных игровых 
ситуациях (обучение 

в группах); 

■ совершенствуют игровые и 

тактические действия в условиях 

игровой деятельности, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий (обучение в 

командах) 

Модуль «Спорт» (30 

ч) 

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 

Учебно-тренировочные занятия 
(проводятся в соответствии с 
Примерными модульными 
программами по физической культуре, 
рекомендованными Министерством 
просвещения Российской Федерации 
или рабочими программами по базовой 
физической подготовке, 
разработанными учителями 
физической культуры и 
представленными в основной 
образовательной программе 
образовательной организации). Тема: 
«Физическая подготовка»: 
■ осваивают содержание Примерных 

модульных программ по физической 
культуре или рабочей программы 
базовой физической подготовки; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Знания 

о физической 

культуре 

(Зч) 
 

Физическая культура 

в современном 

обществе, 

характеристика 

основных направлений 

и форм организации. 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Физическая 

культура в современном обществе». 

Темы рефератов: 

«Оздоровительно-ориентированное 

направление физической 

культуры» (раскрывают цели и задачи, 
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развитие. 

Адаптивная 

физическая культура, 

её 

история и социальная 

значимость 

 

приводят примерыосновных форм 

организации); «Спортивно-

ориентированное 

направление физической культуры» 

(раскрывают цели и задачи, 

приводят примеры основных форм 

организации); «Прикладно-

ориентированное направление 

физической культуры» (раскрывают 

цели и задачи, приводят примеры 

основных форм организации). 

Коллективное обсуждение (с 

использованием докладов, сообщений, 

презентаций, подготовленных 

учащимися). Тема: «Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие»: 

■ анализируют и осмысливают 

понятие «всестороннее 

физическоеразвитие», определяют 

основные смысловые единицы, 

приводятпримеры основных 

критериев; 

■ анализируют и осмысливают 

понятие «гармоничное 

физическоеразвитие», определяют 

смысловые единицы, приводят 

примеры основных критериев;готовят 

рефераты по темам: «Связь занятий 

физической культурой с всесторонним 

и гармоничным физическим 

развитием»,«Характеристика 

основных критериев всестороннего и 

гармоничного физического развития и 

их историческая обусловленность», 

«Всестороннее и гармоничное 

физическое развитиесовременного 

человека» 
Коллективное обсуждение (с 
использованием докладов, сообщений, 
презентаций, подготовленных 
учащимися). Тема: «Адаптивная 
физическая культура»: 
■ анализируют и осмысливают понятие 

«адаптивная физическая культура», 
цели и задачи адаптативной 
физической культуры, приводят 
примеры её социальной 
целесообразности; 

готовят доклады по темам: «История 

возникновения и развития адаптивной 

физической культуры как социального 

явления», «Лечебная физическая 

культура её направления и формы 

организации», «История и развитие 

Паралимпийских игр» 
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Способы самостоя-

тельной 

деятельности 

 (5 часов) 

Коррекция осанки и 

разработка 

индивидуальных 

планов занятий 

корригирующей 

гимнастикой. 

Коррекция 

избыточной массы 

тела и разработка 

индивидуальных 

планов занятий 

корригирующей 

гимнастикой. 

Составление планов- 

конспектов 

длясамостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой. Способы 

учёта индивидуальных 

особенностей при 

составлении планов 

самостоятельных 

тренировочных 

занятий 

Тематические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Коррекция 
нарушения осанки»: 
■ изучают формы осанки и выясняют 

их отличительные признаки, 
знакомятся с возможными 
причинами нарушения 
и их последствиями для здоровья 

человека; 
■ измеряют индивидуальную форму 

осанки и подбирают состав 
корригирующих упражнений, 
составляют индивидуальный 
комплекс корригирующей 
гимнастики; 

■ планируют индивидуальные занятия 
по корригирующей гимнастике и 
разрабатывают для них планы-
конспекты. 

Учебный диалог: консультация с 

учителем по составлению комплекса 

корригирующей гимнастики, выбору 

дозировки его упражнений. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Коррекция 

избыточной массы тела»: 

■ изучают причины появления 

избыточной массы тела, знакомят- 

ся с возможными её последствиями 

для здоровья человека; 

■ измеряют индивидуальную массу 

тела с помощью расчёта 

индекса массы тела (А. Кетле), 

измерения параметров частей 

тела; определяют с помощью 

стандартных таблиц уровень 

избыточной массы (степень 

ожирения); 

■ подбирают состав корригирующих 

упражнений, составляют 

индивидуальный комплекс 

корригирующей гимнастики; 

■ планируют индивидуальные занятия 

по корригирующей гимна- 

стике и разрабатывают для них планы-

конспекты. 

Учебный диалог: консультация с 

учителем по составлению 

комплекса корригирующей 

гимнастики, выбору дозировки 

его упражнений. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Составление 
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планов-конспектов для 

самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой»: 

■ знакомятся со спортивной 

подготовкой как системой 

тренировочных занятий, определяют 

специфические особенности 

в планировании содержания и выборе 

дозировки физической 

нагрузки; 

■ повторяют правила планирования 

физических нагрузок, 

способы их контроля по частоте 

пульса; 

■ знакомятся с образцом плана-

конспекта занятий 

спортивнойподготовкой, сравнивают 

его с образцами планов 

занятийфизической и технической 

подготовкой, выделяют различияи 

делают выводы; 

■ составляют план спортивной 

подготовки на месячный цикл, 

с учётом учебного материала, 

осваиваемого по рабочей программе 

учителя; 

■ составляют планы-конспекты 

спортивной тренировки на каждое 

последующее тренировочное занятие. 

Учебный диалог: консультация с 

учителем по составлению плана 

спортивной подготовки на месяц и 

планов конспектов на конкретное 

тренировочное занятие. 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Способы учёта 

индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных 

тренированных занятий»; 

■ знакомятся с режимами физической 

нагрузки и определяют их 

тренирующее воздействие 

(оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий); 

■ знакомятся со способами 

повышения индивидуальной нагрузки 

по количеству повторений 

упражнения, рассчитывают 

индивидуальную дозировку на 

двухнедельный цикл спортивной 

подготовки; 

знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки по скорости 

выполнения упражнений, 



 

2315  

рассчитывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; 

■ знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки за счёт 

дополнительного внешнего 

отягощения упражнения, 

рассчитывают индивидуальную 

дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; 

конкретизируют содержание плана на 

месячный цикл, уточняют результат 

подготовки, этапы, задачи и 

промежуточные результаты 

Физическое 

совершенствование 

(64 ч). 

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

Профилактика 

перенапряжения 

систем организма 

средствами 

оздоровительной 

физической культуры: 

упражнения мышеч-

ной релаксации и 

регулирования 

вегетативной нервной 

системы, 

профилактики общего 

утомления и остроты 

зрения 

Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Профилактика 

умственного перенапряжения»: 

■ повторяют упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, 

комплексы физкультминуток; 

■ знакомятся с понятием «релаксация», 

анализируют видовые направления 

релаксации (мышечная релаксация, 

регуляция вегетативной нервной 

системы), разучивают правила 

организации и проведения процедур 

релаксации; 

■ знакомятся с основными признаками 

утомления и практикой 

использования видовых 

направлений релаксации; 

■ знакомятся с релаксационными 

упражнениями на расслабление 

мышц и разучивают их в 

определённой последовательности, 

используют в режиме учебного дня в 

сочетании с упражнениями 

физкультминутки; 

знакомятся с релаксационными 

упражнениями на регуляцию 

вегетативной нервной системы, 

разучивают их в определённой 

последовательности и используют в 

режиме учебного дня в сочетании с 

упражнениями физкультминутки 

 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность. 
Модуль «Гимнасти-

ка» 

Акробатическая 

комбинация из ранее 

освоенных 

упражнений силовой 

направленности, с 

увеличивающимся 

числом технических 

элементов в стойках, 

упорах, кувырках, 

Учебный диалог: консультации с 
учителем по составлению 
индивидуальной гимнастической 
комбинации и особенностям её 
самостоятельного освоения, 
использованию подготовительных и 
подводящих упражнений для 
закрепления техники отобранных 
акробатических упражнений. 
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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 ком-

бинация на параллель-

ных брусьях с включе-

нием упражнений в 

упоре на руках, 

кувырка вперёд и 

соскока (юноши). 

Вольные упражнения 

на базе ранее разучен-

ных акробатических 

упражнений и упраж-

нений ритмической 

гимнастики (девушки) 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Гимнастическая 
комбинация на перекладине» (6—8 
упражнений): 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных висов и 
упоров, гимнастических 
упражнений на низкой гимнастиче-
ской перекладине; 

■ знакомятся с образцом 
гимнастических упражнений 
комбинации учителя, наблюдают и 
анализируют их выполнение, 
описывают фазы движения и 
определяют их технические 
трудности; 

■ разучивают упражнения комбинации 
по фазам и в полной координации; 

■ составляют комбинацию из хорошо 
освоенных упражнений и 
разучивают её в полной 
координации; 

контролируют технику выполнения 
упражнений другими учащимися, 
сравнивают их с иллюстративным 
образцом и выявляют возможные 
ошибки, предлагают способы её 
устранения (обучение в группах). 
Учебный диалог: консультации с 
учителем по составлению 
индивидуальной гимнастической 
комбинации, способам её освоения на 
самостоятельных занятиях с 
использованием подготовительных и 
подводящих упражнений. 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Гимнастическая 
комбинация на параллельных брусьях, 
перекладине» (5—6 упражнений): 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных упраж-
нений на параллельных брусьях; 

■ знакомятся с образцом 
гимнастических упражнений 
комбинации учителя, наблюдают и 
анализируют их выполнение, 
описывают фазы движения и 
определяют их технические 
трудности; 

■ разучивают упражнения комбинации 
по фазам и в полной координации; 

■ составляют комбинацию из хорошо 
освоенных упражнений и 
разучивают её в полной 
координации; 
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■ контролируют технику выполнения 
упражнений и комбинации в полной 
координации другими учащимися, 
сравнивают 
с иллюстративным образцом и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации с 
учителем по использованию 
подготовительных и подводящих 
упражнений, составлению инди-
видуальной гимнастической 
комбинации, способам её освоения на 
самостоятельных занятиях. 
■ Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Вольные 
упражнения на базе ритмической 
гимнастикизнакомятся с вольными 
упражнениями как упражнениями 
спортивной гимнастики, 
анализируют их общность и отличие 
от упражнений ритмической 
гимнастики; 

■ закрепляют и совершенствуют 
технику ранее освоенных акро-
батических упражнений (кувырки, 
стойки, прыжки, гимнастический 
мостик и др.); 

■ закрепляют и совершенствуют 
технику ранее освоенных упраж-
нений ритмической гимнастики и 
стилизованных общеразвивающих 
упражнений; 

■ закрепляют и совершенствуют 
технику ранее освоенных упраж-
нений степ-аэробики; 

■ составляют гимнастическую 
композицию из хорошо освоенных 
упражнений ритмической 
гимнастики, упражнений степ-
аэробики и акробатических 
упражнений, подбирают для неё 
музыкальное сопровождение (8—10 
упражнений); 

■ разучивают гимнастическую 
комбинацию по частям и в полной 
координации; 

■ контролируют технику выполнения 
упражнений и комбинаций в полной 
координации другими учащимися, 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучениев парах). 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по составлению 

индивидуальной гимнастической 
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комбинации, способам и после-

довательности её разучивания на 

самостоятельных занятиях 

Модуль «Лёгкая 

атлетика» 

Кроссовый бег; пры-
жок в длину с разбега 
способом «прогнув-
шись». 

Правила проведения 

соревнований по сдаче 

норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная под-

готовка к выполнению 

нормативов комплекса 

ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние 

дистанции)и техниче-

ских (прыжки и 

метание спортивного 

снаряда) дисциплинах 

лёгкой атлетики 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Кроссовый бег»: 
■ знакомятся с кроссовым бегом как 

видом лёгкой атлетики, 
анализируют его общность и 
отличие от бега на длинные 
дистанции; определяют технические 
сложности в технике выполнения; 
■ знакомятся с образцом техники 
бега по изменяющемуся грунту, по 
наклонному склону (вверх и вниз); 
сравнивают его техникус техникой 
гладкого бега, выделяют 
специфические особенности в 
выполнении; 

■ разучивают подводящие упражнения 
к освоению техники бега по 
изменяющемуся грунту, выполняют 
его в полной координации; 

■ разучивают подводящие упражнения 
к освоению техники бега по 
наклонному склону, выполняют его 
в полной координации. 

Учебный диалог: консультации с 
учителем по составлению плана 
самостоятельных занятий кроссовым 
бегом для развития общей 
выносливости. 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Прыжок в длину с 
разбега способом «прогнувшись»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику прыжка в длину способом 
«согнув ноги»; 

■ контролируют технику выполнения 
прыжка другими учащимися, 
сравнивают с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают 
способы их устранения (обучение в 
группах); 
знакомятся с образцом прыжка в 
длину с разбега способом 
«прогнувшись», сравнивают с 
техникой прыжка способом«согнув 
ноги», выделяют специфические 
особенности в выполнении фаз 
движения, делают выводы; 

■ описывают технику выполнения 
прыжка в длину с разбега способом 
«прогнувшись», определяют задачи 
последовательного её освоения; 

■ разучивают технику прыжка по 
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фазам и в полной координации; 
■ контролируют технику выполнения 

прыжка другими учащимися, 
сравнивают с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают 
способы их устранения (обучение в 
парах). 

Учебный диалог: консультации с 
учителем по планированию задач 
обучения техники выполнения прыжка 
в длину с разбега, способом 
«прогнувшись» для самостоятельных 
занятий. 
Беседа с учителем (с использованием 
иллюстративного материала). Тема: 
«Правила проведения соревнований по 
лёгкой атлетике»: 
■ знакомятся с основными разделами 

Положения о соревнованиях, 
правилах допуска к их участию и 
оформления необходимых 
документов; 

■ знакомятся с правилами 
соревнований по беговым и 
техническим дисциплинам (5-я 
ступень комплекса ГТО); 

тренируются в оформлении заявки на 
самостоятельное участие в 
соревнованиях по сдаче норм 
комплекса ГТО. Самостоятельные 
индивидуальные занятия. Тема: 
«Подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО в беговых 
дисциплинах»: 
■ проводят исходное тестирование и 

определяют различия между 
индивидуальными показателями и 
требованиями комплекса ГТО, 
устанавливают «ранги отставания» в 
результатах; 

■ определяют время участия в 
соревнованиях и на основе правил 
развития физических качества и 
обучения техники физическим 
упражнениям планируют систему 
тренировочных занятий по лёгкой 
атлетике в части подготовки к 
выполнению требований беговых 
дисциплин комплекса ГТО, 
выделяют занятия технической и 
физической подготовкой в системе 
непрерывного тренировочного 
процесса (образец учебника); 

■ составляют планы самостоятельных 
тренировочных занятий физической 
и технической подготовкой, 
распределяют их по тренировочным 
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циклам; 
■ совершенствуют технику бега на 

короткие дистанции с исполь-
зованием подводящих и 
подготовительных упражнений; 

■ развивают скоростные способности с 
использованием упражнений без 
отягощения и с дополнительным 
отягощением, регулированием 
интервалов отдыха и протяжённости 
учебной дистанции; 

■ совершенствуют технику 
равномерного бега на средние 
дистанции с использованием 
подводящих и подготовительных 
упражнений; 

развивают выносливость с 
использованием упражнений без 
отягощения и с дополнительным 
отягощением, регулированием 
скорости и протяжённости учебной 
дистанции Учебный диалог: 
консультации с учителем по выбору 
состава физических упражнений и их 
дозировки, планированию системы 
тренировочных занятий и составлению 
планов-конспектов. Самостоятельные 
индивидуальные занятия. Тема 
«Подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО в 
технических дисциплинах»: 
■ проводят исходное тестирование и 

определяют различия между 
индивидуальными показателями и 
требованиями комплекса ГТО, 
устанавливают «ранги отставания» в 
результатах; 

■ определяют время участия в 
соревнованиях и на основе правил 
развития физических качества и 
обучения техники физических 
упражнений планируют систему 
тренировочных занятий в части 
подготовки по техническим 
дисциплинам, выделяют занятия 
технической и физической 
подготовкой в системе 
непрерывного тренировочного 
процесса; 

■ составляют планы самостоятельных 
тренировочных занятий физической 
и технической подготовкой, 
распределяют их по тренировочным 
циклам; 

■ развивают скоростно-силовые 
способности с использованием 
прыжковых упражнений без 
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отягощения и с дополнительным 
отягощением, регулируют величину 
отягощения и скорость выполнения 
упражнений; совершенствуют 
технику метания спортивного 
снаряда на дальность (теннисного 
мяча), используют подводящие и 
подготовительные упражнения; 

■ развивают скоростно-силовые 
способности с использованием 
упражнений без отягощения и с 
дополнительным отягощением, 
регулируют величину отягощения и 
скорость выполнения упражнений. 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по выбору состава 

физических упражнений и их 

дозировки, планированию системы 

тренировочных занятий и составлению 

их планов-конспектов 

Модуль «Зимние 

виды спорта» 

Передвижение на 

лыжах одновремен-

ным бесшажным 

ходом; преодоление 

естественных препят-

ствий на лыжах 

широким шагом, 

перешагиванием, 

переползанием, 

торможение боковым 

скольжением при 

спуске на лыжах с 

пологого склона; 

переход с поперемен-

ного двухшажного 

хода на одновремен-

ный бесшажный ход и 

обратно; ранее 

разученные упражне-

ния лыжной подготов-

ки в передвижении на 

лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Техника 

передвижения на лыжах одновремен-

ным бесшажным ходом»: 

■ знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и сравнивают технику 

передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом с 

техникой попеременного 

одношажного хода, выделяют фазы 

движения и оценивают технические 

трудности их выполнения; 

■ описывают технику выполнения 

одновременного бесшажного хода, 

формулируют задачи его 

последовательного изучения по 

фазам движения и в полной 

координации; 

■ разучивают подводящие упражнения, 

фазы движения одновременного 

бесшажного хода и передвижение в 

полной координации; 
контролируют технику выполнения 
упражнений другими учащимися, 
сравнивают с образцом и выявляют 
возможные ошибки, предлагают 
способы их устранения (обучение в 
парах). Учебный диалог: консультации 
с учителем по использованию 
подготовительных и подводящих 
упражнений, планированию задач 
обучения техники передвижения и 
последовательности их решения для 
самостоятельных занятий. 
Практические занятия (с 
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использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Способы 
преодоления естественных препят-
ствий на лыжах»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику преодоления небольших 
трамплинов; 

■ знакомятся с образцом техники 
преодоления препятствие широким 
шагом, анализируют и определяют 
технические трудности его 
выполнения, разучивают в полной 
координации при передвижении 
двухшажным попеременным ходом; 

■ знакомятся с образцом техники 
преодоления препятствие 
перешагиванием, анализируют и 
определяют технические трудности 
его выполнения, разучивают в 
полной координации во время 
передвижения попеременным 
двухшажным ходом; 

■ знакомятся с образцом техники 
перелезания через препятствие на 
лыжах, анализируют и определяют 
технические трудности его 
выполнения, выделяют фазы 
движения, формулируют задачи и 
последовательность их решения; 

■ разучивают подводящие и 
имитационные упражнения, фазы 
движения и упражнение в полной 
координации; контролируют 
технику выполнения перелезания 
через препятствие на лыжах 
другими учащимися, сравнивают с 
образцом и выявляют возможные 
ошибки, предлагают способы их 
устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации с 
учителем по использованию 
подготовительных и подводящих 
упражнений для самостоятельного 
обучения перелезанию через 
препятствие на лыжах, планированию 
задач обучения и последовательности 
их решения. Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Торможение 
боковым скольжением»: 
■ закрепляют и совершенствуют 
технику торможения упором; 
■ знакомятся с образцом техники 

торможения боковым скольжением, 
анализируют и определяют 
технические трудности его 
выполнения, определяют задачи 
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самостоятельного обучения и 
последовательность их решения; 

■ разучивают подводящие и 
имитационные упражнения, технику 
торможения боковым скольжением 
при спуске с пологого склона. 

Практическое занятие (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Переход с одного 
лыжного хода на другой»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технику перехода с попеременного 
двухшажного хода на 
одновременный одношажный ходи 
обратно; 

■ знакомятся с образцом техники 

перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход, анализируют и 

определяют технические трудности 

выполнения, выделяют фазы 

движения, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения и 

последовательности их решения; 

■разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 

фаз движений; 

■разучивают в полной координации 

переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход при передвижении по 

учебной дистанции; 

■контролируют технику выполнения 

перехода с одного лыжного хода на 

другой и обратно другими учащимися, 

сравнивают 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по использованию 

подготовительных и подводящих 

упражнений для самостоятельного 

обучения переходу с одного лыжного 

хода на другой, планированию задач 

обучения для самостоятельных 

занятий и последовательности их 

решения 

Модуль «Плавание» Старт прыжком с тум-

бочки при плавании 

кролем на груди; 

старт из воды толчком 

от стенки бассейна при 

плавании кролем на 

спине. Повороты при 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Техника стартов 

при плавании кролем на груди и на 

спине»: 

■ уточняют технику плавания ранее 

разученного способа плавания кроль 
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плавании кролем на 

груди и на спине. 

Проплывание учебных 

дистанций кролем на 

груди и на спине 

на груди; 

■ знакомятся с техникой старта 

прыжком с тумбочки; выделяют его 

фазы и анализируют сложность их 

выполнения; разучивают прыжок с 

тумбочки без последующего 

проплывания дистанции; 

■ разучивают прыжок с тумбочки с 

последующим проплыванием 

кролем на груди не большого 

отрезка учебной дистанции; 

■ выполняют старт прыжком с 

тумбочки с проплыванием учебной 

дистанции кролем на груди; 

■ уточняют технику плавания ранее 

разученного способа плавания кроль 

на спине; 

■ знакомятся с техникой старта из 

воды, толчком о стенку бассейна, 

выделяют фазы и анализируют 

сложность их выполнения; 

■ разучивают старт из воды, толчком о 

стенку бассейна без последующего 

проплывания дистанции; 

■ разучивают старт из воды, толчком о 

стенку бассейна с последующим 

проплыванием кролем на спине 

небольшого отрезка учебной 

дистанции; 

■ выполняют старт из воды, толчком о 

стенку бассейна с проплыванием 

учебной дистанции кролем на спине. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Техника поворотов 

при плавании кролем на груди и на 

спине»: 

■ знакомятся с техникой «открытого» 

поворота при плавании кролем на 

груди, выделяют фазы и 

анализируют сложность их 

выполнения; 
■ разучивают технику «открытого» 

поворота при плавании кролем на 
груди, стоя на месте и с 
подплыванием к стенке бассейна; 
выполняют «открытый» поворот во 
время проплывания учебной 
дистанции кролем на груди; 

■ знакомятся с техникой «открытого» 
поворота при плавании кролем на 
спине, выделяют фазы и 
анализируют сложность их 
выполнения, сравнивают с техникой 
поворота при плавании кролем на 
груди; 



 

2325  

■ разучиваюттехнику «открытого» 
поворота при плавании кролем на 
спине, с подплыванием к стенке 
бассейна; 

■ выполняют «открытый» поворот во 
время проплывания учебной 
дистанции кролем на спине. 

Практические занятия. Тема: 
«Проплывание учебных дистанций»: 
■ выполняют плавание по учебной 

дистанции кролем на груди со 
старта и поворотом; 

выполняют плавание по учебной 

дистанции кролем на спине со старта и 

поворотом 
Модуль 
«Спортивные 
игры». 

Баскетбол 

Повороты туловища в 

правую и левую сто-

роны с удержанием 

мяча двумя руками; 

передача мяча одной 

рукой от плеча и сни-

зу; бросок мяча двумя 

руками и одной рукой 

в прыжке. Игровая 

деятельность по пра-

вилам с использовани-

ем ранее разученных 

технических приёмов 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Повороты с мячом 
на месте»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технические действия баскетболиста 
без мяча; 

знакомятся с образцом техники 
поворотов туловища в правую и левую 
сторону, анализируют технику 
выполнения и разучивают по образцу. 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Передача мяча 
одной рукой от плеча и снизу»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

технические передачи мяча двумя 
руками от груди и снизу; 

■ знакомятся с образцом техники 
передачи мяча одной рукой 

от плеча, анализируют фазы 
движения и технические особенно-
сти их выполнения; 

■ разучивают технику передачи мяча 
одной рукой от плеча по образцу 
(обучение в парах); 

■ знакомятся с образцом техники 
передачи мяча одной рукой снизу, 
анализируют фазы движения и 
технические особенности их 
выполнения; 

■ разучивают технику передачи мяча 
одной рукой от плеча по образцу 
(обучение в парах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Бросок мяча в 
корзину двумя руками в прыжке»: 
■ закрепляют и совершенствуют 

бросок мяча в корзину двумя руками 
от груди; 

■ знакомятся с образцом техники 
броска мяча в корзину двумя руками 
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в прыжке, сравнивают её с техникой 
броска мяча в корзину двумя руками 
от груди, находят общие и 
отличительные признаки, выделяют 
фазы движения, делают выводы о 
технических особенностях их 
выполнения; 

описывают технику выполнения 

броска мяча двумя руками в прыжке, 

определяют задачи самостоятельного 

обучения и последовательность их 

решения, разучивают бросок по фазам 

и в полной координации; 

■контролируют технику выполнения 

броска мяча в корзину двумя руками в 

прыжке другими учащимися, 

сравнивают 

с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по определению задач 

самостоятельного обучения технике 

броска и последовательности их 

решения во время самостоятельных 

занятий. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке»: 

■знакомятся с образцом техники 

броска мяча в корзину одной рукой в 

прыжке, сравнивают её с техникой 

броска мяча в корзину двумя руками в 

прыжке, находят общие и 

отличительные признаки, выделяют 

фазы движения, делают выводы 

о технических особенностях их 

выполнения; 

■описывают технику выполнения 

броска мяча одной рукой 

в прыжке, определяют задачи 

самостоятельного обучения и 

последовательность их решения, 

разучивают бросок по фазам и в 

полной координации; 

■контролируют технику выполнения 

броска мяча в корзину одной рукой в 

прыжке другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах);■ совершенствуют игровые 

действия в нападении и защите, 

играют по правилам с использованием 
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разученных технических действий 

(обучение в командах). 

Учебный диалог: консультации с 

учителем по определению задач для 

обучения технике броска и 

последовательности их решения во 

время самостоятельных занятий 

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 приёмов 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Прямой 

нападающий удар»: 

■знакомятся с образцом техники 

прямого нападающего удара, 

наблюдают и анализируют его 

технические особенности, выделяют 

фазы движения, делают выводы о 

технической их сложности, 

сравнивают с фазами верхней прямой 

подачи; 

■описывают технику прямого 

нападающего удара, формулируют 

задачи обучения и планируют 

последовательность их решения; 

■разучивают подводящие и 

имитационные упражнения для 

освоения прямого нападающего удара, 

обучаются отдельным фазам и 

выполнению техники в полной 

координации; 

■контролируют технику выполнения 

прямого нападающего удара другими 

учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Учебный диалог. Тема: «Методические 

рекомендации по самостоятельному 

решению задач при разучивании 

прямого нападающего удара, способам 

контроля и оценивания его 

технического выполнения, подбору и 

выполнению подводящих упражнений, 

соблюдению техники безопасности во 

время его разучивания и 

закрепления».Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места»: 

■знакомятся с образцом техники 

блокирования мяча в прыжке с места, 

наблюдают и анализируют его 

технические особенности, выделяют 

фазы движения, делают выводы о 

технической сложности; 

■формулируют задачи обучения и 
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планируют последовательность их 

решения; 

■разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, технику 

выполнения в полной координации 

(обучение в парах и группах); 

■контролируют технику выполнения 

индивидуального блокирования мяча в 

прыжке с места другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Тактические 

действия в игре волейбол»: 

■знакомятся и разучивают 

тактическую схему нападения через 

передачу мяча игроку передней линии 

(в условиях учебной игровой 

деятельности); 

■совершенствуют игровые действия в 

нападении и защите, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий (обучение в 

командах).Учебный диалог. Тема: 

«Методические рекомендации по 

способам использования 

индивидуального блокирования мяча в 

условиях игровой деятельности» 

Футбол Удар по мячу с разбега 

внутренней частью 

подъёма 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 приёмов 

(девушки). Игровая 

деятельность по 

правилам 

классического футбола 

с использованием 

ранее разученных 

технических приёмов 

(юноши) 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала Интернета). Тема: 
«Основные тактические схемы игры 
футбол и мини-футбол»: 
■ знакомятся с тактической схемой 

игры «4-4-2» в классическом 
футболе, возможными схемами 
взаимодействия игроков в условиях 
игровой деятельности; 

■ разучивают стандартные игровые 
комбинации «смена мест» 

и «стенка» в условиях игровой 
деятельности (обучение в группах); 

■ знакомятся с тактической схемой 
игры «3-1» в мини-футболе, 
возможными схемами 
взаимодействия игроков в условиях 
игровой деятельности; 

■ разучивают возможные варианты 
игровой комбинации «от своих 
ворот» в условиях игровой 
деятельности (обучение в командах); 

играют по правилам классического 
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футбола и мини-футбола с 

использованием разученных 

технических и тактических действий 

(обучение в командах) 

Модуль «Спорт» 

 (30 ч) 

 

Физическая подготов-

ка к выполнению нор-

мативов 

комплексаГТО с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготовки, видов 

спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, 

национальных видов 

спорта, культурно-

этнических игр 

Учебно-тренировочные 

занятия(проводятся в соответствии с  

Примерными программами по 

физической культуре, 

рекомендуемыми Министерством 

просвещения Российской 

Федерацииили рабочими программами 

по базовой физической подготовке, 

разработанными учителями 

физической культуры и 

представленными в основной 

образовательной программе 

образовательной организации).  

Тема: «Физическая подготовка»:  

■осваивают содержание Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы 

базовой физической подготовки; д 

■ демонстрируют приросты в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Знания 

о физической 

культуре 

(Зч) 

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 

Коллективная дискуссия 
(проблемные доклады, эссе, 
фиксированные выступления). Тема: 
«Здоровье и здоровый образ жизни». 

Вопросы для обсуждения: 
■ что такое здоровье и какие 

факторы определяют его состояние; 
■ почему занятия физической 

культурой и спортом не совмести- 
мы с вредными привычками; 
■ какие факторы и причины 

побуждают человека вести здоровый 
образ жизни. 
Беседа с учителем (с 

использованием иллюстративного 
материала).  

Тема: «Пешие туристские подходы»: 
■ обсуждают вопросы о пользе 

туристских походов, раскрывают 
свои интересы и отношения к 

туристским походам, приводят 
примеры и делятся впечатлениями о 

своём участии в туристических 
походах 
■ рассматривают вопросы об 
организации и задачах этапа 
подготовки к пешим походам, 
знакомятся с правилами составления 
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маршрутов передвижения, 
распределения обязанностей во 

время похода, подготовки 
туристского снаряжения; 

■знакомятся с правилами укладки 
рюкзака и установки туристической 
палатки, техники безопасности при 
передвижении по 

маршруту и при организации 
бивуака. 

Коллективное обсуждение (с 
использованием литературных 

источников, статей и 
иллюстративного материала). Тема: 
«Профессионально-прикладная 
физическая культура»: 

■ знакомятся с понятием 
«профессионально-прикладная 
физическая культура», устанавливают 
цели профессионально-приклад- 

ной физической культуры и 
значение в жизни современного 
человека, осознают целесообразность 
её занятий для выпускников 
общеобразовательных школ; 

■ изучают и анализируют 
особенности содержания 
профессионально-прикладной 
физической культуры в зависимости от 
вида и направленности трудовой 
деятельности; приводят примеры, 
раскрывающие эту зависимость; 

■ знакомятся с правилами отбора и 
составления комплексов упражнений 
профессионально-прикладной 
физической культуры, устанавливают 
их связь с физической подготовкой, 
развитием специальных физических 
качеств; 

■составляют индивидуальные 

комплексы упражнений 

профессионально-прикладной 

физической культуры и включают их в 

содержание самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

Способы самостоя-

тельной 

деятельности (5 ч) 

Восстановительный 

массаж как средство 

оптимизации работо-

способности, его 

правила и приёмы во 

время самостоятель-

ных занятий физиче-

ской подготовкой. 

Банные процедуры как 

средство укрепления 

здоровья. Измерение 

функциональных 

Тематические занятия (с 
использованием литературных источ-
ников, статей и иллюстративного 
материала). Тема: «Восстанови-
тельный массаж»: 
■ знакомятся с процедурой массажа как 

средством восстановления и 
оздоровления организма, его видами 
и формами, их целевым 
предназначением (спортивный, 
лечебный и восстановительный; 
ручной и аппаратный); 

■ знакомятся с правилами и 
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резервов организма. 

Оказание первой 

помощи на 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями и 

вовремя 

активного отдыха 

гигиеническими требованиями 

к проведению процедур 

восстановительного массажа, делают 

выводы о необходимости их 

обязательного выполнения;Способы 

самостоятельной деятельности (5 

ч)Восстановительный массаж как 

средство оптимизации 

работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных 

занятий физическойподготовкой. 

Банные процедуры как средство 

укрепления Тематические занятия (с 

использованием литературных 

источников, статей и иллюстративного 

материала). 

 Тема: «Восстановительный массаж»: 

■знакомятся с процедурой массажа как 

средством восстановления и 

оздоровления организма, его видами и 

формами, их целевым 

предназначением (спортивный, 

лечебный и восстановительный; 

ручной и аппаратный); 

■знакомятся с правилами и 

гигиеническими требованиями 

к проведению процедур 

восстановительного массажа, делают 

выводы о необходимости их 

обязательного выполнения; 

■разучивают основные приёмы 

восстановительного массажа 

в соответствии с правилами и 

требованиями к их выполнению 

(поглаживание, разминание, 

растирание (обучение в парах); 

■составляют конспект процедуры 

восстановительного массажас 

обозначением последовательности 

массируемых участков тела,приёмов и 

времени на их выполнение. 

Тематические занятия (с 

использованием литературных 

источников, статей и иллюстративного 

материала). Тема: 

«Банныепроцедуры»: 

■знакомятся с причинами 

популярности банных процедур, их 

лечебными и оздоровительными 

свойствами (снятие психических 

напряжений, мышечной усталости, 

усиление обменныхпроцессов и др.); 

■знакомятся с правилами проведения 

банных процедур, гигиеническими 

требованиями и требованиями 
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безопасности. 

Мини-исследование (с использованием 

иллюстративного материала и 

литературных источников). Тема: 

«Измерение функциональныхрезервов 

организма»: 

■знакомятся с понятием «резервные 

возможности организма», отвечают на 

вопросы о предназначении резервных 

возможностей организма и их связи с 

состоянием физического здоровья 

человека; 

■знакомятся с функциональными 

пробами, их назначением и 

правилами проведения («проба 

Штанге», «проба Генча», «пробас 

задержкой дыхания»); 

■разучивают способы проведения 

функциональных проб и 

способы оценивания их результатов по 

расчётным формулам; 

■проводят исследование 

индивидуальных резервов организмас 

помощью функциональных проб и 

сравнивают их результаты 

с данными оценочных 

шкал.Тематические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала и литературных 

источников). Тема: «Оказание первой 

помощи во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями»: 

■знакомятся с наиболее 

распространёнными травмами во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и их 

характерными признаками (ушибы, 

потёртости, вывихи, судороги мышц, 

обморожение, тепловой и солнечный 

удар); 

■знакомятся с основными причинами 

возможного появления травм и 

профилактическими мерами по их 

предупреждению; 

■наблюдают и анализируют образцы 

способов оказания первой помощи и 

обучаются оказывать первую помощь 

(в группе); 

■контролируют технику выполнения 

способов оказания первой помощи 

другими учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения(в группах) 
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Физическое 

совершенствование 

(64 ч). Физкуль-

турно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия физической 

культурой и режим 

питания. 

Упражнения для 

снижения избыточной 

массы 

тела.Оздоровительные, 

коррекционные и 

профилактические 

мероприятия в режиме 

двигательной 

активности 

старшеклассников 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала). Тема: 

«Занятия физической культурой и 

режим питания»: 

■ знакомятся с понятием «режим 

питания», устанавливают причинно-

следственную связь между режимом 

питания и регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 

■знакомятся с возможными 

причинами возникновения избыточной 

массы тела и её негативным влиянием 

на жизнедеятельность организма, 

рассматривают конкретные примеры; 

■знакомятся с должными объёмами 

двигательной активности 

старшеклассников, определяют её как 

одно из средств регулирования массы 

тела. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Упражнения для 

снижения избыточной массы тела»: 

■знакомятся с правилами измерения 

массы тела и расчётом индекса массы 

тела (ИМТ); определяют 

индивидуальные значения и степень 

ожирения по оценочным таблицам; 

■знакомятся с коррекционными 

упражнениями, составляют 

индивидуальный комплекс и 

разучивают его, включают в режим 

учебной дня и учебной недели. 

Самостоятельные занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала): Тема: «Индивидуальные 

мероприятия оздоровительной, 

коррекционной и профилактической 

направленности»: 

■составляют комплексы упражнений 

утренней зарядки, дыхательной и 

зрительной гимнастики, 

физкультминуток, для профилактики 

неврозов, нарушения осанки и 

профилактики избыточной массы тела, 

разрабатывают процедуры закаливания 

организма; 
■включают разработанные комплексы 
и мероприятия в индивидуальный 
режим дня и разучивают их. 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Модуль «Гимнасти-

ка» 

Акробатическая 

комбинация с включе-

нием длинного кувыр-

ка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя-

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Длинный кувырок 
с разбега»: 
■  изучают и анализируют образец 
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ноги врозь (юноши). 

Гимнастическая ком-

бинация на высокой 

перекладине, с вклю-

чением элементов раз-

махивания и соскока 

вперед прогнувшись 

(юноши). 

Гимнастическая ком-

бинация на параллель-

ных брусьях, с вклю-

чением двух кувырков 

вперёд с опорой на 

руки (юноши). 

Гимнастическая ком-

бинация на гимнасти-

ческом бревне, с вклю-

чением 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) 

техники длинного кувырка с разбега, 

выделяют его фазы и обсуждают 

технические сложности в их 

выполнении; 

■ анализируют подводящие и 

подготовительные упражнения для 

качественного освоения техники 

длинного кувырка и разучивают их; 

■ разучивают длинный кувырок с 

разбега по фазам движения и в 

полной координации; 

■ контролируют технику выполнения 

длинного кувырка другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору и самостоятельному 

обучению подводящих и 

подготовительных упражнений; 

последовательности освоение техники 

кувырка на самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь»: 

■ изучают и анализируют образец 

техники кувырка назад в упор, стоя 

ноги врозь, выделяют его фазы и 

обсуждают технические сложности в 

их выполнении; 

■ анализируют подводящие и 

подготовительные упражнения для 

качественного освоения техники 

кувырка назад в упор ноги врозь и 

разучивают их; 

разучивают технику кувырка по фазам 

движения и в полной координации; 

■контролируют технику выполнения 

длинного кувырка другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору и самостоятельному 

обучению подводящих и 

подготовительных упражнений; 

последовательности освоение техники 

кувырка на самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Акробатическая 

комбинация»: 
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■составляют акробатическую 

комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её (не менее 

10—12 элементов 

и упражнений); 

■контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

акробатической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и способам 

оценивания качества технического 

выполнения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Размахивания в 

висе на высокой перекладине»: 

■изучают и анализируют образец 

техники размахивания в висе на 

высокой перекладине, выделяют и 

обсуждают технические сложности в 

их выполнении; 

■анализируют подводящие и 

подготовительные упражнения для 

качественного освоения техники 

размахивания и разучивают их; 

■разучивают технику размахивания на 

гимнастической перекладине в полной 

координации; 

■контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по обучению техники 

размахивания на самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Соскок вперёд 

прогнувшись с высокой 

гимнастической перекладины»: 

■изучают и анализируют образец 

техники соскока вперёд прогнувшись с 

высокой перекладины и разучивают 

его в сочетании с выполнением 

размахивания; 

■контролируют технику выполнения 

соскока другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 
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предлагают способы 

их устранения (обучение в группах). 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Гимнастическая 

комбинация на высокой 

гимнастической перекладине»: 

■составляют гимнастическую 

комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её (не менее 

10—12 элементов 

и упражнений); 

■контролируют технику выполнения 

отдельных упражнений 

и комбинации в целом другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и способам 

оценивания качества технического 

выполнения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Гимнастическая 

комбинация на параллельных 

брусьях»: 

■закрепляют и совершенствуют 

технику упражнений ранее освоенной 

гимнастической комбинации; 

■наблюдают и анализируют технику 

последовательного выполнения двух 

кувырков, выясняют технические 

трудности; 

■составляют гимнастическую 

комбинацию из ранее освоенных 

упражнений и разучивают её в полной 

координации; 

■контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и способам 

оценивания качества технического 

выполнения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 
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материала). Тема: «Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом 

бревне»: 

■закрепляют и совершенствуют 

технику упражнений ранее освоенной 

гимнастической 

комбинации;■наблюдают и 

анализируют технику образца 

выполнения полушпагата, выясняют 

технические трудности; 

■разучивают имитационные и 

подводящие упражнения для 

качественного освоения полушпагата, 

осваивают технику полушпагата в 

полной координации на 

гимнастическом бревне; 

■контролируют технику выполнения 

полушпагата другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах). 

■наблюдают и анализируют образец 

техники выполнения стойки на колене 

с опорой на руки, выясняют 

технические трудности; 

■разучивают имитационные и 

подводящие упражнения для 

качественного освоения стойки на 

колене с опорой на руки, осваивают 

технику стойки в полной координации 

на гимнастическом бревне; 

■контролируют технику выполнения 

стойки на колене другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах); 

■составляют гимнастическую 

комбинацию на бревне из освоенных 

упражнений и разучивают её (10—12 

элементов и упражнений). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и способам 

оценивания качества технического 

выполнения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Гимнастическая 

комбинация на параллельных 

брусьях»: 

■закрепляют и совершенствуют 

технику упражнений ранее освоенной 

гимнастической комбинации; 
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■наблюдают и анализируют технику 

последовательного выполнения двух 

кувырков, выясняют технические 

трудности; 

■составляют гимнастическую 

комбинацию из ранее освоенных 

упражнений и разучивают её в полной 

координации; 

■ведут наблюдения за техникой 

выполнения комбинации другими 

учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

определению последовательности её 

самостоятельного освоения и способам 

оценивания качества технического 

выполнения. Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Упражнения 

черлидинга»: 

■знакомятся с черлидингом как 

спортивно-оздоровительной формой 

физической культуры, её историей и 

содержанием, правилами 

соревнований; 

■отбирают упражнения, анализирую 

технические сложности, составляют 

композицию черлидинга, 

распределяют упражнения среди 

участников группы (10—12 

упражнений включая «связки»); 

■разучивают упражнения и осваивают 

композицию в полной координации 

(обучение в группах); 

■подбирают музыкальное 

сопровождение и совершенствуют 

композицию под музыкальное 

сопровождение). 

Учебный диалог: консультации 

учителя по отбору упражнений и 

составлению композиции, 

распределению упражнений по 

участникам группы и 

последовательности их освоения, 

подбору музыкального 

сопровождения, критериям и способам 

оценивания качества выполнения 

композиции в целом 

Модуль «Лёгкая 

атлетика» 

Техническая подготов-

ка в беговых и прыж-

ковых упражнениях: 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Техническая 
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бег на короткие и 

длинные дистанции; 

прыжки в длину 

способами 

«прогнувшись» и 

«согнув ноги»; прыж-

ки в высоту способом 

«перешагиванием». 

Техническая подготов-

ка в метании спортив-

ного снаряда с разбега 

на дальность 

подготовка в легкоатлетических 
упражнениях»: 
■ рассматривают и уточняют образцы 

техники беговых и прыжковых 
упражнений; 

■ контролируют технику выполнения 
легкоатлетических упражнений 
другими учащимися, сравнивают их 
технику с образцами и выявляют 
возможные ошибки, предлагают 
способы их устранения (обучение в 
группах). 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Техническая 
подготовка в метании спортивного 
снаряда с разбега на дальность»: 

рассматривают и уточняют образец 

техники метания спортивного снаряда 

(малого мяча); 

■ контролируют технику выполнения 

метания спортивного снаряда другими 

учащимися, сравнивают их технику с 

эталонным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в 

группах) 

Модуль «Зимние 

виды спорта» 

Техническая подготов-

ка в передвижении 

лыжными ходами по 

учебной дистанции: 

попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

одношажный ход; 

способы перехода с 

одного лыжного хода 

на другой 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Техническая 
подготовка в передвижении на лыжах 
по учебной дистанции»: 
■ рассматривают и уточняют образцы 

техники передвижения лыжными 
ходами, способы перехода с одного 
хода на другой; 

■ контролируют технику выполнения 
передвижений на лыжах другими 
учащимися, сравнивают их технику 
с эталонными образцами и 
выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в группах) 

 

Модуль 

«Плавание» 

Брасс: подводящие 

упражнения и 

плавание в полной 

координации. 

Повороты при 

плавании брассом 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Плавание 
брассом»: 
■знакомятся с техникой плавания 
брассом, выделяют её фазы 

и анализируют сложность их 
выполнения; 
■выполняют имитационные 
упражнения на суше (техника 

работы ног и рук); 
■выполняют подводящие упражнения 
к плаванию брассом 

в воде; 

 



 

2340  

■выполняют плавание брассом по 
учебной дистанции в 
полнойкоординации. 
Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Повороты при 
плавании брассом по 
учебнойдистанции»: 

■знакомятся с техникой поворота 
при плавании брассом, выделяют его 
фазы и анализируют сложность их 
выполнения, сравнивают с техникой 
поворота при плавании кролем на 
груди; 

■разучивают технику поворота при 
плавании брассом, стоя на месте и с 
подплыванием к стенке бассейна; 

■выполняют поворот во время 
проплывания учебной дистанции 
брассом; 

■выполняют плавание брассом по 
учебной дистанции со старта и  с 
поворотом 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Техническая подготов-

ка в игровых действи-

ях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча 

на месте, в прыжке, 

после ведения 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Техническая 

подготовка в баскетболе»: 

■ рассматривают и уточняют образцы 

техники в ведении, передачах, 

приёмах и бросках мяча на месте, в 

прыжке и после ведения; 

■ контролируют технику выполнения 

игровых действий другими 

учащимися, сравнивают их технику 

с эталонными образцами 

и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах); 

■ совершенствуют технические 

действия в тактических схемах 

нападения и защиты (в условиях 

учебной игровой деятельности); 

играют по правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий (обучение в 

командах) 

 

Волейбол Техническая подготов-

ка в игровых действи-

ях: подачи мяча в 

разные зоны площадки 

соперника; приёмы и 

передачи на месте и в 

движении; удары и 

блокировка 

Практические занятия (с 
использованием иллюстративного 
материала). Тема: «Техническая 
подготовка в волейболе»: 
■ рассматривают и уточняют образцы 

техники в подаче мяча в разные 
зоны площадки соперника, приёмах 
и передачах на месте и в движении, 
ударе и блокировке; 

■ контролируют технику выполнения 
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игровых действий другими 
учащимися, сравнивают их технику 
с эталонными образцами 
и выявляют возможные ошибки, 
предлагают способы их устранения 
(обучение в группах); 

■ совершенствуют технические 
действия в тактических схемах 
нападения и защиты (в условиях 
учебной игровой деятельности); 

играют по правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий (обучение в 

командах) 

Футбол Техническая подготов-

ка в игровых действи-

ях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и 

удары по мячу с места 

и в движении 

Практические занятия (с 

использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Техническая 

подготовка в футболе»: 

■ рассматривают и уточняют образцы 

техники в подаче мяча в разные 

зоны площадки соперника, приёмах 

и передачах на месте и в движении, 

при ударе и блокировке; 

■ контролируют технику выполнения 

игровых действий другими 

учащимися, сравнивают их технику 

с эталонными образцами и 

выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах); 

■ совершенствуют технические 

действия в тактических схемах 

нападения и защиты (в условиях 

учебной игровой деятельности); 

играют по правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий (обучение в 

командах) 

 

Модуль «Спорт» 

 (30 ч) 

Физическая подготов-

ка к выполнению 

нормативов комплекса 

ГТО с использованием 

средств базовой 

физической подготов-

ки, видов спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, националь-

ных видов спорта, 

культурно-этнических 

игр 

Учебно-тренировочные занятия 
(проводятся в соответствии с 
Примерными модульными 
программами по физической культуре, 
рекомендованными Министерством 
просвещения Российской Федерации 
или рабочими программами по базовой 
физической подготовке, 
разработанными учителями 
физической культуры и 
представленными в основной 
образовательной программе образо-
вательной организации). Тема: 
«Физическая подготовка»: 
■ осваивают содержание Примерных 

модульных программ по физической 
культуре или рабочей программы 
базовой физической подготовки; 
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■демонстрируют приросты в 

показателях физической подготов-

ленности и нормативных требований 

комплекса ГТО 
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2.1.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9 КЛАССЫ) 

Рабочая программа для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – 

ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 
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сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 

и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 
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учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах 

по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 

часа в каждом классе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 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; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 
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правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
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механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
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признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 



 

2350  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

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; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

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 школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 
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в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5.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 основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

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; 
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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 осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

организации, города, 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 учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

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; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 
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связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями. 1. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

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 учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

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: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 
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новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

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 право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

сформированность культуры 1) безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

сформированность социально 2) ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной 3) жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой 4) роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 
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сформированность чувства 5) гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

знание и понимание роли 6) государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

понимание причин, механизмов 7) возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

овладение знаниями и умениями 8) применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

освоение основ медицинских 9) знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и 10) прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

освоение основ экологической 11) культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

овладение знаниями и умениями 12) предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

 

8 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
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объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

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, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 
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образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 
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9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 
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режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
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обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Модуль 

"Культура 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

современном 

обществе" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

3 

Модуль 

"Безопасность на 

транспорте" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

5 

Модуль 

"Безопасность в 

природной 

среде" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

6 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

8 

Модуль 

"Безопасность в 

информационно

м пространстве" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

506 

9 
Модуль "Основы 

противодействия 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419

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
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
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экстремизму и 

терроризму" 

506 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506


 

2364  

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

2 

Модуль 

"Безопасность 

на транспорте" 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

3 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

природной 

среде" 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

5 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

6 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

информационн

ом 

пространстве" 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

8 

Модуль 

"Основы 

противодействи

я экстремизму 

и терроризму" 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

9 

Модуль 

"Взаимодейств

ие личности, 

общества и 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b5

90 

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
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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государства в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

населения" 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Цель и 

основные 

понятия 

предмета ОБЖ 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac5d4 

2 

Правила 

поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac746 

3 

Основные 

опасности в 

быту. 

Предупрежден

ие бытовых 

отравлений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eac8c2 

4 

Предупрежден

ие бытовых 

травм 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacc82 

5 

Безопасная 

эксплуатация 

бытовых 

приборов и 

мест общего 

пользования 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacdf4 

6 

Пожарная 

безопасность в 

быту 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacf84 

7 

Предупрежден

ие ситуаций 

криминальног

о характера 

 1      

8 

Безопасные 

действия при 

авариях на 

коммунальных 

системах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ead51a 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
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жизнеобеспече

ния 

9 

Правила 

дорожного 

движения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

ead68c 

10 
Безопасность 

пешехода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaefa0 

11 
Безопасность 

пассажира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaf78e 

12 
Безопасность 

водителя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaf946 

13 

Основные 

опасности в 

общественных 

местах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb038c 

14 

Безопасные 

действия при 

возникновении 

массовых 

беспорядков 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb06f2 

15 

Пожарная 

безопасность в 

общественных 

местах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0a76 

16 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенно

го и 

антиобществен

ного характера 

 1      

17 

Правила 

безопасного 

поведения на 

природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0d96 

18 

Безопасные 

действия при 

автономном 

существовани

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb14e4 

https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
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и в природной 

среде 

19 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb1da4 

20 

Общие 

представления 

о здоровье 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb279a 

21 

Предупрежден

ие и защита от 

инфекционных 

заболеваний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb2c0e 

22 

Предупрежден

ие и защита от 

неинфекционн

ых 

заболеваний 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb2d94 

23 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3384 

24 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eacc82 

25 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1      

26 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb37ee 

27 Общение —  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
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основа 

социального 

взаимодействи

я 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3ca8 

28 

Манипуляция 

и способы 

противостоять 

ей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3f82 

29 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4568 

30 

Общие 

принципы 

безопасности в 

цифровой 

среде 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb46da 

31 

Безопасные 

правила 

цифрового 

поведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4842 

32 

Общественно-

государственн

ая система 

противодейств

ия 

экстремизму и 

терроризму 

 1      

33 

Безопасные 

действия при 

угрозе теракта 

 1      

34 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb6192 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb6192


 

2370  

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Пожарная 

безопасность в 

быту 

 1      

2 
Безопасность 

пассажира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaf78e 

3 
Безопасность 

водителя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eaf946 

4 

Безопасные 

действия при 

дорожно-

транспортных 

происшествия

х 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eafef0 

5 

Безопасность 

пассажиров на 

различных 

видах 

транспорта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eafd42 

6 

Первая 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0210 

7 

Пожарная 

безопасность в 

общественных 

местах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0c10 

8 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенно

го и 

антиобществен

ного характера 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0c10 

9 Безопасные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10


 

2371  

действия при 

автономном 

существовани

и в природной 

среде 

https://m.edsoo.ru/f5

eb14e4 

10 

Пожарная 

безопасность в 

природной 

среде 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb0efe 

11 

Безопасное 

поведение в 

горах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb1ac0 

12 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb1da4 

13 

Безопасные 

действия при 

угрозе 

наводнения, 

цунами 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb209c 

14 

Безопасные 

действия при 

урагане, буре, 

смерче, грозе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb222c 

15 

Безопасные 

действия при 

угрозе 

землетрясения, 

извержения 

вулкана 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb23a8 

16 

Экология и её 

значение для 

устойчивого 

развития 

общества 

 1      

17 

Психическое 

здоровье и 

психологическ

ое 

благополучие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3078 

18 
Первая 

помощь и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
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самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

eb350a 

19 

Первая 

помощь и 

самопомощь 

при 

неотложных 

состояниях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb367c 

20 

Общение — 

основа 

социального 

взаимодействи

я 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb3ca8 

21 

Безопасные 

способы 

избегания и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb425c 

22 

Манипуляция 

и способы 

противостоять 

ей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb40ea 

23 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодёжи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4568 

24 

Опасные 

программы и 

явления 

цифровой 

среды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4842 

25 

Безопасные 

правила 

цифрового 

поведения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb46da 

26 

Деструктивны

е течения в 

Интернете и 

защита от них 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb4d4c 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
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27 

Общественно-

государственн

ая система 

противодейств

ия 

экстремизму и 

терроризму 

 1      

28 

Безопасные 

действия при 

угрозе теракта 

 1      

29 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1      

30 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1      

31 

Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупрежден

ии и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb6192 

32 

Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупрежден

ии и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1      

33 

Мероприятия 

по 

предупрежден

ию и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

eb644e 

34 
Мероприятия 

по 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0
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предупрежден

ию и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

eb65c0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс/ Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс/ Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



 

 

 

Рабочая программа для 9 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания методической помощи 

преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на системно-деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании 

ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность по возможности её избегать при необходимости действовать». Учебный 

материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и 

бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 



 

 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XXстолетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского моста 

через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 

г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса 

сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в 

ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего 

внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране 

обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как 

для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя 

из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 

базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности 

для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 



 

 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества 

и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана 

(всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

  



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 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; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при авариях 

на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных средствах, в 

том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 



 

 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий 

при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок действий 

при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для снижения 

риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 



 

 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития 

общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; 
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 



 

 

положительные возможности цифровой среды; 
риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровых 

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.); 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций 

в цифровой среде; 
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 
противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и 

последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при авариях с 

выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации. 

 

  



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапред- метные и 

предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 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; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

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 школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 



 

 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

5. 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 основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

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 осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

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 учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 



 

 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

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; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать 

свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать причинно-следственные связи; 

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: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 



 

 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии 

с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

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

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего 

решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 

имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

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 право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 



 

 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия 

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба 

имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 

химические, психологические, социальные источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое 

оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

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, электроэнергетические 

и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 



 

 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у 

которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические 

и иные деструктивные интернет- сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 



 

 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тем

ы 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

3
2
 



 

 

Цель и 
основные 
понятия 
предмета 
ОБЖ 

Цель и задачи учебного 
предмета ОБЖ, его ключевые 
понятия и значение для 
человека. 
Смысл понятий «опасность», 
«безопас- ность», «риск», 
«культура безопасности 
жизнедеятельности». 
Источники и факторы 
опасности, их классификация. 
Общие принципы 
безопасного поведе- ния. 

Объясняют цель и задачи 
предмета ОБЖ, его ключевые 
понятия. 
Характеризуют значение 
предмета ОБЖ для человека. 
Раскрывают смысл понятий 
«опас- ность», 
«безопасность», «риск», 
«куль- тура безопасности 
жизнедеятельности». 
Классифицируют и 
характеризуют ис- точники и 
факторы опасности. 
Раскрывают и обосновывают 
общие принципы безопасного 
поведения. Моделируют 
реальные ситуации и ре- шают 
ситуационные задачи. 

Правила 
поведе- ния в 
опасных 
и 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

Виды чрезвычайных 
ситуаций, сходство и 
различия опасной, 
экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций. 
Уровни взаимодействия 
человека и окружающей 
среды. 
Механизм перерастания 
повседневной ситуации в 
чрезвычайную ситуацию. 
Правила поведения в 
опасных и чрез- вычайных 
ситуациях. 

Объясняют сходство и 
различия опас- ной, 
экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций. 
Характеризуют уровни 
взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Объясняют механизм 
перерастания по- вседневной 
ситуации в чрезвычайную 
ситуацию. 
Приводят примеры различных 
угроз безопасности и 
характеризуют их. 



 

 

  Раскрывают и обосновывают 
правила поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (7 ч) 

Основные 
опасно- 

Основные источники опасности 
в быту 

Объясняют особенности 
жизнеобеспече- 

сти в быту. 
Преду- 

и их классификация. ния жилища. 

преждение 
быто- 

Защита прав потребителя, 
сроки годно- 

Классифицируют основные 
источники 

вых 
отравлений 

сти и состав продуктов питания. опасности в быту. 

 Бытовые отравления и 
причины их воз- 

Объясняют права потребителя, 
выра- 

 никновения. батывают навыки безопасного 
выбора 

 Классификация ядовитых 
веществ и их 

продуктов питания. 

 опасности. Характеризуют бытовые 
отравления и 

 Признаки отравления, приёмы 
и прави- 

причины их возникновения. 

 ла оказания первой помощи. Классифицируют ядовитые 
вещества и 

  их опасности. 

  Вырабатывают навыки 
безопасных 

  действий при сборе ртути в 
домашних 

  условиях в случае, если 
разбился ртут- 

  ный термометр. 

  Раскрывают признаки 
отравления, 

  вырабатывают навыки 
профилактики 

  пищевых отравлений. 

  Объясняют правила и приёмы 
оказания 

  первой помощи, вырабатывают 
навыки 

  безопасных действий при 
химических 

  отравлениях, промывании 
желудка. 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- 

  шают ситуационные задачи. 
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Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Предупрежде

ние бытовых 

травм 

Бытовые травмы и правила 

их пред- упреждения. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Правила комплектования и 

хранения домашней аптечки. 

Характеризуют бытовые 

травмы и объ- ясняют 

правила их предупреждения. 

Объясняют правила 

безопасного обра- щения с 

инструментами. 

Объясняют меры 

предосторожности от укусов 

различных животных. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой помощи при 

ушибах, переломах, 

растяжении, выви- хе, 

сотрясении мозга, укусах 

животных, кровотечениях. 

Объясняют правила 

комплектования и хранения 

домашней аптечки. 

Моделируют реальные ситуации 

и ре- шают ситуационные 

задачи. 

Безопасная 

эксплу- атация 

бытовых 

приборов и 

мест общего 

пользова- ния 

Правила обращения с газовыми 

и элек- трическими приборами. 

Правила поведения в 

подъезде и лифте, а также 

при входе и выходе изних. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Объясняют правила 

безопасного пове- дения и 

вырабатывают 

навыкибезопас- ных действий 

при обращении с газовы- ми 

и электрическими приборами, 

при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте. 

Объясняютправилаивырабаты

ваютна- 

выкиприёмовоказанияпервой

помощи при отравлении 

газом и электротравме. 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационныезадачи. 
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Пожарная 
безопаснос
ть в быту 

Пожар и факторы его 
развития. Условия и 
причины возникновения 
пожаров, их возможные 
последствия, приёмы и 
правила оказания первой по- 
мощи. 
Первичные средства 
пожаротушения. Правила 
вызова экстренных служб и 
порядок взаимодействия с 
ними, ответ- ственность за 
ложные сообщения. 
Права, обязанности и 
ответственность граждан в 
области пожарной безопас- 
ности. 

Характеризуют пожар, его 
факторы и стадии развития. 
Объясняют условия и причины 
воз- никновения пожаров, 
характеризуют их возможные 
последствия. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий при 
пожаре дома, на балконе,  в 
подъезде, в лифте, в 
общественных зданиях. 
Вырабатывают навыки 
правильного ис- пользования 
первичных средств пожа- 
ротушения, оказания первой 
помощи. Объясняют права, 
обязанность и ответ- ственность 
граждан в области пожарной 
безопасности. 
Объясняют правила и 
вырабатывают навыки вызова 
экстренных служб и объясняют 
порядок взаимодействия с 
ними. 
Раскрывают ответственность за 
ложные сообщения. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Предупрежде
ние ситуаций 
криминально
го характера 

Ситуации криминального 
характера, правила 
поведения 
смалознакомыми людьми. 
Меры по предотвращению 
проникнове- ния 
злоумышленников в дом, 
правила поведения при 
попытке проникновения в 
домпосторонних. 

Характеризуют меры по 
предотвраще- нию 
проникновения 
злоумышленников вдом. 
Характеризуют ситуации 
криминоген- ного характера. 
Объясняют правила поведения с 
мало- знакомыми людьми. 
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Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

  Объясняют правила поведения 
и выра- батывают навыки 
безопасных действий при 
попытке проникновения в дом 
по- сторонних. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия 
при авариях 
на 
коммунальны
х системах 
жизнео- 
беспечения 

Классификация аварийных 
ситуаций в коммунальных 
системах жизнеобеспе- 
чения. 
Правила подготовки к 
возможным ава- риям на 
коммунальных системах. 
Порядок действий при 
авариях на ком- мунальных 
системах. 

Классифицируют аварийные 
ситуации 
в коммунальных системах 
жизнеобеспе- чения. 
Объясняют правила 
подготовки квоз-можным 
авариям в коммунальных 
системахжизнеобеспечения. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий при 
авариях в коммунальных 
системахжизнеобеспечения. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают 
ситуационныезадачи. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (9 ч) 

Правил
а 
дорожн
ого 
движен
ия 

Правила дорожного 
движения и их значение. 
Условия обеспечения 
безопасности участников 
дорожного движения. 

Характеризуют правила 
дорожного дви- жения и 
объясняют их значение. 
Классифицируют участников 
дорожного движения и 
элементы дороги. 
Характеризуют условия 
обеспечения безо- пасности 
участников дорожного 
движения. 

3
6
 



 

 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасн
ость 
пешехода 

Правила дорожного движения 
и дорож- ные знаки для 
пешеходов. 
«Дорожные ловушки» и 
правила их 
предупреждения. 
Световозвращающие 
элементы и прави- ла их 
применения. 

Характеризуют правила 
дорожного дви- жения для 
пешеходов. 
Классифицируют и 
характеризуют до- рожные 
знаки для пешеходов. 
Характеризуют дорожные 
ловушки и объясняют правила 
их предупреждения. 
Вырабатывают навыки 
безопасного перехода дороги. 
Объясняют правила применения 
свето- возвращающих 
элементов. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасн
ость 
пассажир
а 

Правила дорожного движения 
для пас- сажиров. 
Обязанности пассажиров 
маршрутных транспортных 
средств. 
Ремень безопасности и правила 
его при- менения. 
Порядок действий 
пассажиров в марш-рутных 
транспортных средствах, в 
том числе вызванных 
террористическим актом. 
Правила поведения 
пассажирамото-цикла. 

Характеризуют правила 
дорожного дви- жения для 
пассажиров. 
Объясняют обязанности 
пассажиров маршрутных 
транспортных средств. 
Объясняют правила 
применения ремня 
безопасности и детских 
удерживающих устройств. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий 
пассажиров при различных 
происшествиях в маршрутных 
транс- портных средствах. 
Объясняют правила поведения 
пассажи- ра мотоцикла. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 
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Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Безопасность 

во- дителя 

Правила дорожного движения 

для во- дителя велосипеда и 

иных индивиду- альных 

средств передвижения 

(электро- самокаты, 

моноколёса, гироскутеры, 

сигвеи). 

Дорожные знаки для водителя 

велоси- педа, сигналы 

велосипедиста. 

Правила подготовки велосипеда 

к поль- зованию. 

Характеризуютправиладорож

ногодви- жения для водителя 

велосипеда и иных 

индивидуальных 

средствпередвижения 

(электросамокаты, 

скутеры,сигвеи). 

Характеризуют дорожные 

знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велоси- 

педиста. 

Объясняют правила 

подготовки и выра- батывают 

навыки безопасного использо- 

вания велосипеда. 

Объясняют требования правил 

дорожно-го движения к 

управлению монотранс- 

портом (мопедами и 

мотоциклами). 

Моделируют реальные ситуации 

и ре- шают ситуационные 

задачи. 

Безопасные 

дей- ствия 

при дорож- 

но-

транспортны

х 

происшестви

ях 

Дорожно-транспортные 

происшествия и причины их 

возникновения. 

Основные факторы риска 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий. 

Порядок действий очевидца 

дорожно- транспортного 

происшествия. 

Порядок действий при пожаре 

на транс- порте. 

Классифицируют дорожно-

транспорт-ные 

происшествия и 

характеризуют причины их 

возникновения. 

Вырабатывают навыки 

безопасных дей- ствий 

очевидца дорожно-

транспортного происшествия. 

Объясняют порядок 

действий при по- жаре на 

транспорте. 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи. 
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Безопасност
ь 
пассажиров 
на 
различных 
видах 
транспорта 

Особенности различных видов 
транс- порта (подземного, 
железнодорожного, водного, 
воздушного). Обязанности и 
порядок действий пассажиров 
при раз- личных 
происшествиях на отдельных 
видах транспорта, в том числе 
вызван- ных террористическим 
актом. 

Характеризуют особенности и 
опасности на различных видах 
транспорта (под- земного, 
железнодорожного, водного, 
воздушного). 
Раскрывают обязанности 
пассажиров от- дельных видов 
транспорта. 
Вырабатывают навыки 
безопасного пове- дения 
пассажиров при различных 
проис- шествиях на отдельных 
видах транспорта. Моделируют 
реальные ситуации и реша- ют 
ситуационные задачи. 

Первая 
помощь при 
чрезвычай- 
ных 
ситуациях на 
транспорте 

Первая помощь и 
последовательность её 
оказания. 
Приёмы и правила оказания 
первой помощи при 
различных травмах в 
результате чрезвычайных 
ситуаций на транспорте. 

Раскрывают содержание 
первой помощи и 
последовательность её 
оказания. 
Объясняют правила и 
вырабатывают навыки 
оказания первой помощи 
при различных травмах в 
результате чрез- вычайных 
ситуаций на транспорте. 
Характеризуют способы 
извлечения по- страдавшего из 
транспорта. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные 
опасно- сти в 
обществен- 
ных местах 

Общественные места и их 
характеристи- ки, 
потенциальные источники 
опасно- сти в общественных 
местах. 
Правила вызова 
экстренных служб и 
порядок взаимодействия с 
ними. 

Классифицируют 
общественные места и их 
потенциальные угрозы 
безопасности. Характеризуют 
потенциальные источни- ки 
опасности в общественных 
местах. 
Объясняют правила вызова 
экстренных 
службипорядоквзаимодействи
ясними. 
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  Объясняют порядок составления 
плана действий на случай 
непредвиденных обстоятельств. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия при 
возник- 
новении 
массовых 
беспорядков 

Массовые мероприятия и 
правила подготовки к ним, 
оборудование мест 
массового пребывания 
людей. 
Порядок действий при 
беспорядках в местах 
массового пребывания 
людей. Порядок действий 
при попадании в толпу и 
давку. 

Характеризуют  массовые  
мероприятия и объясняют 
правила подготовки к ним. 
Классифицируют и 
характеризуют обо- рудование 
мест массового пребывания 
людей. 
Вырабатывают навыки 
безопасного поведения при 
беспорядках в местах массового 
пребывания людей. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
попадании в толпу и давку. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Пожарная 
безопас- ность 
в обществен- 
ных местах 

Порядок действий при 
обнаружении угрозы 
возникновения пожара. 
Порядок действий при 
эвакуации из 
общественных мест и 
зданий. 

Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
обнаружении угрозы возник- 
новения пожара. 
Объясняют правила и 
вырабатывают навыки 
безопасных действий при эваку- 
ации из общественных мест и 
зданий. Вырабатывают навыки 
безопасных действий при 
обрушениях зданий и со- 
оружений. 

4
0
 



 

 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия в 
ситуациях 
криминогенно
го и 
антиобществе
нного 
характера 

Опасности криминогенного и 
антиобще- ственного характера 
в общественных местах, 
порядок действий при их воз- 
никновении. 
Порядок действий при 
обнаружении бесхозных 
(потенциально опасных) 
вещей и предметов, а также в 
условиях совершения 
террористического акта, в 
том числе при захвате и 
освобождении заложников. 
Порядок действий при 
взаимодействии с 
правоохранительнымиоргана
ми. 

Характеризуют опасности 
криминоген- ного и 
антиобщественного характера в 
общественных местах. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий в 
ситуациях  криминогенного и 
антиобщественного характера, 
при обнаружении бесхозных 
(потенциально опасных) 
вещей и  предметов,  а  также 
в условиях совершения 
террористиче- ского акта, в 
том числе при захвате и 
освобождениизаложников. 
Вырабатывают навыки 
действий при взаимодействии 
с правоохранительны- ми 
органами. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (11 ч) 

Правила 
безопас- ного 
поведения на 
природе 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
классификация. 
Правила поведения, 
необходимые для снижения 
риска встречи с дикими жи- 
вотными, порядок действий 
при встрече с ними. 
Порядок действий при укусах 
диких животных, змей, пауков, 
клещей и на- секомых. 

Классифицируют и 
характеризуют чрез- вычайные 
ситуации природного харак- 
тера. 
Раскрывают правила поведения 
для сниже-ния риска встречи с 
дикими животными. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
встрече с дикими животными, 
укусах животных, змей, 
пауков, клещей  инасекомых. 
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 Различия съедобных и 
ядовитых грибов и растений, 
правила поведения, необхо- 
димые для снижения риска 
отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 

Объясняют различия между 
съедобны- ми и ядовитыми 
грибами и растениями. 
Раскрывают правила 
поведения для снижения 
риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия при 
авто- номном 
существо- 
вании в 
природной 
среде 

Автономные условия, их 
особенности и опасности, 
правила подготовки к дли- 
тельному автономному 
существованию. Порядок 
действий при автономном су- 
ществовании в природной 
среде. 
Правила ориентирования на 
местности, способы подачи 
сигналов бедствия. 

Характеризуют 
автономныеусловия, 
раскрывают их опасности и 
порядок подготовки кним. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
автономном существовании 
в природной среде: 
ориентирование на 
местности, в том числе 
работа с ком- пасом и картой,  
обеспечение  ночлега и 
питания, разведение костра, 
подача сигналовбедствия. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Пожарная 
безопас- ность 
в природной 
среде 

Природные пожары, их виды и 
опас- ности, факторы и 
причины их возник- новения. 
Порядок действий при 
нахождении в зоне 
природного пожара. 

Классифицируют и 
характеризуют при- родные 
пожары и их опасности. 
Характеризуют факторы и 
причины возникновения 
пожаров. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
нахождении в зоне природно- 
го пожара. 
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  Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасное 
поведе- ние в 
горах 

Устройство гор и 
классификация гор- ных 
пород, правила безопасного 
поведе- ния в горах. 
Снежные лавины, их 
характеристики и опасности, 
порядок действий припо-
падании влавину. 
Камнепады, их 
характеристики и опас- ности, 
порядок действий, 
необходимых для снижения 
риска попадания под 
камнепад. 
Сели, их характеристики и 
опасности, порядок действий 
при попадании в зону селя. 
Оползни, их 
характеристики и опас-
ности, порядок действий 
приначале оползня. 

Объясняют устройство гор и 
классифи- цируют горные 
породы. 
Раскрывают правила 
безопасного по- ведения в горах. 
Характеризуют снежные 
лавины, камнепады, сели, 
оползни, их внешние признаки 
и опасности. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
попадании в лавину, необхо- 
димых для снижения риска 
попадания под камнепад, при 
попадании в зону селя, при 
начале оползня. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасное 
поведе- ние на 
водоёмах 

Общие правила безопасного 
поведения на водоёмах, 
правила купания в подго- 
товленных и 
неподготовленных местах. 
Порядок действий при 
обнаружении тонущего 
человека. 
Правила поведения при 
нахождении на 
плавсредствах. 
Правила поведения при 
нахождении на льду, порядок 
действий при обнаруже- нии 
человека в полынье. 

Объясняют общие правила 
безопасного поведения на 
водоёмах. 
Раскрывают правила купания в 
подго- товленных и 
неподготовленных местах. 
Характеризуют правила само- и 
взаимо- помощи терпящим 
бедствие на воде. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий при 
обнаружении тонущего 
человека летом и человека в 
полынье. Раскрывают правила 
поведения при на- хождении на 
плавсредствах и на льду. 

 

4
3
 

О
Б

Ж
. 8

—
9

 кл
а

ссы
 



 

 

Продолжение 

 

Тем

ы 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия 
при угро- зе 
наводнения, 
цунами 

Наводнения, их 
характеристики и опас- 
ности, порядок действий при 
наводне- нии. 
Цунами, их характеристики и 
опасно- сти, порядок 
действий при нахождении в 
зоне цунами. 

Характеризуют наводнения, 
их внеш- ние признаки и 
опасности. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий 
принаводнении. 
Характеризуют цунами, 
ихвнешние признаки 
иопасности. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
нахождении в зоне цунами. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия при 
урагане, буре, 
смерче, грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их 
характери- стики и 
опасности. 
Порядок действий при 
ураганах, бурях и смерчах. 
Грозы, их характеристики и 
опасности. Порядок 
действий при попадании в 
грозу. 

Характеризуют ураганы, бури, 
смерчи, их внешние признаки 
и опасности. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
ураганах, бурях и смерчах. 
Характеризуют грозы, их 
внешние при- знаки и 
опасности. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
попадании в грозу. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия 
при угрозе 

Землетрясения и извержения 
вулканов, их характеристики 
и опасности. 

Характеризуют землетрясения 
и извер- жения вулканов и их 
опасности. 
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землетрясени
я, из- 
вержения 
вулкана 

Порядок действий при 
землетрясении, в том числе 
при попадании под завал. 
Порядок действий при 
нахождении в зоне 
извержения вулкана. 

Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
землетрясении, в том числе 
при попадании под завал. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при 
нахождении в зоне изверже- 
ния вулкана. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Экология и её 
зна- чение для 
устой- чивого 
развития 
общества 

Смысл понятий «экология» и 
«экологи- ческая культура». 
Значение экологии для 
устойчивого развития 
общества. 
Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной 
экологической обста- новке. 

Раскрывают смысл понятий 
«экология» и «экологическая 
культура». 
Объясняют значение экологии 
для устойчивого развития 
общества. 
Раскрывают правила 
безопасного по- ведения при 
неблагоприятной экологи- 
ческой обстановке. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ» (10 ч) 

Общие 
представле- 
ния о 
здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и 
«здоровый образ жизни», их 
содержание и значе- ние для 
человека. 
Факторы, влияющие на 
здоровье чело- века, опасность 
вредных привычек. 
Элементы здорового образа 
жизни, от- ветственность за 
сохранения здоровья. 

Раскрывают смысл понятий 
«здоровье» и «здоровый образ 
жизни» и их содер- жание, 
объясняют значение здоровья 
для человека. 
Характеризуют факторы, 
влияющие на здоровье 
человека. 
Раскрывают содержание 
элементов здо- рового образа 
жизни, объясняют пагуб- 
ность вредных привычек. 
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  Обосновывают личную 
ответственность за сохранение 
здоровья. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Предупрежде
ние и защита 
от инфек- 
ционных 
заболе- ваний 

Понятие 
«инфекционныезаболевания»
, причины ихвозникновения. 
Механизмраспространенияин
фекцион- ных заболеваний, 
меры их профилакти- ки и 
защиты отних. 
Порядок действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций биолого-со- 
циального происхождения 
(эпидемия, пандемия). 
Мероприятия, проводимые 
государ- ством по 
обеспечению безопасности на- 
селения при угрозе и во время 
чрезвы- чайных ситуаций 
биолого-социального 
происхождения. 

Раскрывают понятие 
«инфекционные 
заболевания», объясняют 
причины их возникновения. 
Характеризуют механизм 
распростра- нения 
инфекционных заболеваний, 
вы- рабатывают навыки 
соблюдения мер их 
профилактики и защиты от 
них. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий при 
возникновении чрезвы- 
чайных ситуаций биолого-
социального происхождения 
(эпидемия, пандемия). 
Характеризуют основные 
мероприятия, проводимые 
государством по обеспече- 
нию безопасности населения 
при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального 
происхождения. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Предупрежде
ние и защита 
от 

Понятие «неинфекционные 
заболева- ния» и их 
классификация, факторы 

Раскрывают понятие 
«неинфекционные 
заболевания»идаютихклассиф
икацию. 
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неинфекционн
ых 
заболеваний 

риска неинфекционных 
заболеваний. Меры 
профилактикинеинфекцион
ных заболеваний и защиты 
отних. 
Диспансеризация и еёзадачи. 

Характеризуют факторы риска 
неин- фекционных 
заболеваний. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения мер профилактики 
неинфекционных заболе- 
ваний и защиты от них. 
Объясняют назначение 
диспансериза- ции и 
раскрывают её задачи. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Психическое Понятия «психическое 
здоровье» и 

Раскрывают понятия 
«психическое 

здоровье и 
психо- 

«психологическое 
благополучие», совре- 

здоровье» и «психологическое 
благопо- 

логическое 
благо- 

менные модели психического 
здоровья 

лучие». 

получие и здоровой личности. Характеризуют современные 
модели 

 Стресс и его влияние на 
человека, меры 

психического здоровья и 
здоровой лич- 

 профилактики стресса, способы 
само- 

ности. 

 контроля и саморегуляции 
эмоциональ- 

Объясняют понятие «стресс» и 
его вли- 

 ных состояний. яние на человека. 

  Вырабатывают навыки 
соблюдения мер 

  профилактики стресса, 
раскрывают 

  способы самоконтроля и 
саморегуляции 

  эмоциональных состояний. 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- 

  шают ситуационные задачи. 

Первая 
помощь и 

Понятие «первая помощь» и 
обязан- 

Раскрывают понятие «первая 
помощь» 

самопомощь 
при 

ность по её оказанию, 
универсальный 

и её содержание. 

неотложных 
состо- 

алгоритм оказания первой 
помощи. 

Анализируют универсальный 
алгоритм 

яниях Назначение и состав аптечки 
первой помощи. 

оказания первой помощи. 
Характеризуют назначение 
и состав аптечки первой 
помощи. 
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 Порядок действий при 
оказании пер- вой помощи в 
различных ситуациях, 
приёмы психологической 
поддержки пострадавшего. 

Вырабатывают навыки 
действий при оказании 
первой помощи в различных 
ситуациях. 
Характеризуют приёмы 
психологиче- ской 
поддержки пострадавшего. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (7 ч) 

Общение — 
основа 
социального 
взаимодействия 

Общение и его значение для 
человека, способы организации 
эффективного и позитивного 
общения. 
Приёмы и правила безопасной 
межлич- ностной 
коммуникации и комфортного 
взаимодействия в группе. 
Признаки конструктивного и 
деструк- тивного общения. 

Характеризуют общение и 
объясняют его значение для 
человека. 
Анализируют способы 
организации эф- фективного и 
позитивного общения. 
Раскрывают приёмы и 
вырабатывают навыки 
соблюдения правил 
безопасной межличностной 
коммуникации и ком- 
фортного взаимодействия в 
группе. 
Раскрывают признаки 
конструктивного и 
деструктивного общения. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
способы 
избегания и 
разрешения 

Понятие «конфликт» и 
стадии его раз- вития, 
факторы и причины 
развития конфликта. 

Раскрывают понятие 
«конфликт» и 
характеризуют стадии его 
развития, факторы и 
причины развития. 
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конфликтных 
ситу- аций 

Условия и ситуации 
возникновения 
межличностных и групповых 
конфлик- 
тов,безопасныеиэффективны
еспособы избегания и 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Правила поведения для 
снижения ри- ска конфликта 
и порядок действий при его 
опасных проявлениях. 
Способ разрешения 
конфликта с помо- щью 
третьей стороны 
(модератора). 
Опасные формы проявления 
конфликта: агрессия, 
домашнее насилие и буллинг. 

Анализируют условия и 
ситуации воз- никновения 
межличностных и группо- 
вых конфликтов. 
Характеризуют безопасные и 
эффектив- ные способы 
избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения правил 
поведения для снижения 
риска конфликта и 
безопасных действий при его 
опасных проявлениях. 
Характеризуют способ 
разрешения конфликта с 
помощью третьей стороны 
(модератора). 
Анализируют опасные 
формы прояв- ления 
конфликта: агрессия, 
домашнее насилие и 
буллинг. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Манипуляция 
и способы 
противо-
стоять ей 

Манипуляции в ходе 
межличностного общения, 
приёмы распознавания мани- 
пуляций и способы 
противостояния ей. Приёмы 
распознавания противозакон- 
ных проявлений манипуляции 
(мошен- ничество, 
вымогательство, подстрека- 
тельство к действиям, которые 
могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или 
деструктивную деятельность) 
и способы защиты от них. 

Характеризуют манипуляции в 
ходе межличностного общения. 
Раскрывают приёмы 
распознавания манипуляций и 
анализируют способы 
противостояния ей. 
Раскрывают приёмы 
распознавания 
противозаконных 
проявлений манипу- ляции 
(мошенничество, 
вымогатель- ство, 
подстрекательство к 
действиям, которые могут 
причинить вред жизни  и 
здоровью, и вовлечение в 
преступ- ную, асоциальную 
илидеструктивную 

 

4
9
 

О
Б

Ж
. 8

—
9

 кл
а

ссы
 



 

 

Продолжение 

 

Тем

ы 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

  деятельность) и анализируют 
способы защиты от них. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасное 
поведе- ние и 
современные 
увлечения 
моло- дёжи 

Современные молодёжные 
увлечения и опасности, 
связанные с ними, правила 
безопасного поведения. 
Правила безопасной 
коммуникациис 
незнакомымилюдьми. 

Характеризуют современные 
молодёж- ные увлечения и 
опасности, связанные с ними, 
раскрывают 
правилабезопасно- 
гоповедения. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения правил безопасной 
коммуникации с не- знакомыми 
людьми. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» (5 ч) 

Общие 
принципы 
безопасности 
в цифровой 
среде 

Понятие «цифровая среда», 
её характе- ристики и 
примеры информационных 
и компьютерных угроз, 
положительные возможности 
цифровой среды. 
Риски и угрозы при 
использовании 
Интернета. 
Общие принципы безопасного 
поведения, необходимые для 
предупреждения воз- 
никновения сложных и 
опасных ситуа- ций в личном 
цифровом пространстве. 

Раскрывают понятие 
«цифровая среда», её 
характеристики и приводят 
приме- ры информационных и 
компьютерных угроз. 
Объясняют положительные 
возможно- сти цифровой 
среды. 
Характеризуют риски и 
угрозы при ис- пользовании 
Интернета. 
Анализируют общие принципы 
безопас- ного поведения, 
необходимые для пред- 
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  упреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций 
в личном цифровом 
пространстве. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Опасные про- 
граммы и 
явления 
цифровой 
среды 

Опасные явления цифровой 
среды: вре- доносные 
программы и приложения и 
их разновидности. 
Правила кибергигиены, 
необходимые для 
предупреждения 
возникновения сложных и 
опасных ситуаций в цифро- 
вой среде. 

Характеризуют опасные 
явленияциф-ровойсреды. 
Классифицируютианализиру
ютвредо- носные программы 
и приложения и их 
разновидности. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения правил 
кибергигиены 
дляпредупрежде- ния 
возникновения сложных и 
опасных ситуаций в 
цифровойсреде. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают 
ситуационныезадачи. 

Безопасные 
пра- вила 
цифрового 
поведения 

Основные виды опасного и 
запрещённо- го контента в 
Интернете и его призна- ки, 
приёмы распознавания 
опасностей при 
использовании Интернета. 
Противоправные действия в 
Интернете. Правила 
цифрового поведения, необ- 
ходимого для  
предотвращения  рисков и 
угроз при использовании 
Интернета (кибербуллинга, 
вербовки в различные 
организации игруппы). 

Характеризуютосновныевиды
опасного и запрещённого 
контента в Интернетеи 
характеризуют егопризнаки. 
Раскрывают приёмы 
распознавания опас- ностей 
при использовании Интернета. 
Характеризуют 
противоправные дей- ствия в 
Интернете. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения пра- вил 
цифрового поведения, 
необходимых для 
предотвращения рисков и 
угроз при использовании 
Интернета (кибербул- линга, 
вербовки в различные 
организа- ции и группы). 
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  Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Деструктивны
е те- чения в 
Интернете и 
защита от них 

Деструктивные течения в 
Интернете, их признаки и 
опасности. 
Правила безопасного 
использования Интернета по 
предотвращению рисков и угроз 
вовлечения в различную 
деструк- тивную деятельность. 

Характеризуют 
деструктивные течения в 
Интернете, их признаки и 
опасности. Вырабатывают 
навыки соблюдения пра- вил 
безопасного использования 
Интер- нета, необходимых для 
предотвращения рисков и 
угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ» (7 ч) 

Общественно- 
государственна
я система 
противо- 
действия 
экстремиз- му 
и терроризму 

Понятия «экстремизм» и 
«терроризм», их содержание, 
причины, возможные 
варианты проявления и 
последствия. Цели и формы 
проявления террористи- 
ческих актов, их последствия, 
уровни террористической 
опасности. 
Основы общественно-
государственной системы 
противодействия 
экстремизму и терроризму, 
контртеррористическая 
операция и её цели. 

Объясняют понятия 
«экстремизм» и 
«терроризм», раскрывают их 
содержа- ние, характеризуют 
причины, возмож- ные 
варианты проявления и их 
послед- ствия. 
Раскрывают цели и формы 
проявления террористических 
актов, характеризуют их 
последствия. 
Раскрывают основы 
общественно-госу- 
дарственной системы, роль 
личности в противодействии 
экстремизму и терро- ризму. 
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  Объясняют уровни 
террористической опасности 
и цели контртеррористиче- 
ской операции. 

Безопасные 
действия при 
угрозе 
теракта 

Признаки вовлечения в 
террористиче- скую 
деятельность, правила 
антитерро- ристического 
поведения. 
Признаки угроз и 
подготовки различ- ных 
форм терактов, 
порядокдействий при 
ихобнаружении. 

Характеризуют признаки 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность. 
Вырабатывают навыки 
соблюдения пра- вил 
антитеррористического 
поведения и безопасных 
действий при обнаружении 
признаков вербовки. 
Анализируют признаки угроз и 
под- готовки различных форм 
терактов, объясняют признаки 
подозрительных предметов. 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- ствий при их 
обнаружении. 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 

Безопасные 
дей- ствия 
при совер- 
шении 
теракта 

Правила безопасного 
поведения в усло- виях 
совершения теракта. 
Порядок действий при 
совершении теракта 
(нападение террористов и по- 
пытка захвата заложников, 
попадание в заложники, 
огневой налёт, наезд транс- 
портного средства, подрыв 
взрывного устройства). 

Характеризуют правила 
безопасного по- ведения в 
условиях совершения терак- 
та. 
Вырабатывают навыки 
безопасных действий в 
условиях совершения терак- тов 
(нападение террористов и 
попытка захвата заложников, 
попадание в за- ложники, 
огневой налёт, наезд транс- 
портного средства, подрыв 
взрывного устройства). 
Моделируют реальные ситуации 
и ре- шают ситуационные 
задачи. 
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деятельности 
обучающихся 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУ
ДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4ч) 

Роль личности, Классификация чрезвычайных 
ситуа- 

Раскрывают классификацию 
чрезвычай- 

общества и 
госу- 

ций природного и 
техногенного харак- 

ных ситуаций по масштабам и 
послед- 

дарства в пред- тера. ствиям. 
упреждении и Единая государственная 

система пред- 
Раскрывают назначение, 
основные зада- 

ликвидации 
чрез- 

упреждения и ликвидации 
чрезвычай- 

чи и структуру единой 
государственной 

вычайных 
ситуа- 

ных ситуаций (РСЧС), её 
задачи, струк- 

системы предупреждения и 
ликвидации 

ций тура, режимы 
функционирования. 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 Государственные службы 
обеспечения 

Характеризуют роль 
государственных 

 безопасности, их роль и сфера 
ответ- 

служб в обеспечении 
безопасности 

 ственности, порядок 
взаимодействия с 

жизни и здоровья населения, 
изучают 

 ними. порядок взаимодействия с ними. 

 Общественные институты и их 
место в 

Анализируют место и роль 
обществен- 

 системе обеспечения 
безопасности жиз- 

ных организаций в системе 
обеспечения 

 ни и здоровья населения. безопасности жизни и здоровья 
населе- 

 Права, обязанности и роль 
граждан 

ния. 

 Российской Федерации в 
области защи- 

Объясняют права и 
обязанности граж- 

 ты населения от чрезвычайных 
ситуа- 

дан Российской Федерации в 
области 

 ций. безопасности в условиях 
чрезвычайных 

 Антикоррупционное поведение 
как эле- 

ситуаций мирного и военного 
времени. 

 мент общественной и 
государственной 

Объясняют роль 
антикоррупционного 

 безопасности. поведения в обеспечении 
общественной 

  и государственной 
безопасности. 

  Моделируют реальные ситуации 
и 

  решают ситуационные задачи. 
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Мероприятия 
по 

Информирование и оповещение 
населе- 

Раскрывают порядок 
информирования 

предупреждени
ю 

ния о чрезвычайных 
ситуациях, систе- 

и оповещения населения о 
чрезвычай- 

и ликвидации ма ОКСИОН. ных ситуациях. 
чрезвычайных Сигнал «Внимание всем!», 

порядок 
Вырабатывают навыки 
безопасных дей- 

ситуаций действий населения при его 
получении, 

ствий при получении сигнала 
«Внима- 

 в том числе при авариях с 
выбросом 

ние всем!», в том числе при 
авариях с 

 химических и радиоактивных 
веществ. 

выбросом химических и 
радиоактивных 

 Средства индивидуальной и 
коллектив- 

веществ. 

 ной защиты населения, 
порядок пользо- 

Изучают средства 
индивидуальной и 

 вания фильтрующим 
противогазом. 

коллективной защиты 
населения, выра- 

 Эвакуация населения в 
условиях чрез- 

батывают навыки пользования 
фильтру- 

 вычайных ситуаций, порядок 
действий 

ющим противогазом. 

 населении при объявлении 
эвакуации. 

Объясняют порядок действий 
населения 

  при объявлении эвакуации. 

  Моделируют реальные ситуации 
и ре- 

  шают ситуационные задачи. 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения 

от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 основной образовательной программы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

  Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. 

Большая Глушица: учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей 
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культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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

законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, 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 школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

своего края, народов России; 
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 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; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 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. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

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

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

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

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) 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 ее достижению: 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 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 представлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
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 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 

языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 
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 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 

5–9-е классы  

 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

учиться? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Родина, души моей 

родинка 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 Моя музыка Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Отец-родоначальник Фотоистории 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 О, руки наших 

матерей 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 21.11 

12 Герб страны как Экспертное интервью 1 28.11 
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предмет нашей 

гордости 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Герои мирной жизни Встреча с героями 

нашего времени 

1 12.12 

15 «Величественны и 

просты слова 

единого Закона всей 

Отчизны, дарующего 

главные права: 

работать, радоваться 

жизни» 

Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 «…осталась одна 

Таня» 

Работа с дневником 

героя 

1 23.01 

19 К.С. Станиславский 

и погружение в 

волшебный мир 

театра 

Чтение по ролям 1 30.01 

Февраль 

20 «Может 

собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный 

марафон 

 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02 

22 На страже Родины Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 Новость слышала 

планета: «Русский 

парень полетел» 

Работа с биографией 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

03.04 

28 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

Проблемная дискуссия 1 10.04 

29 «Зеленые» Фестиваль идей 1 17.04 
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привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

30 Праздник Первомай Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа 

с видеоматериалами 

1 22.05 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05 

 

 

 

 

2. МИР ВИЗУАЬНО-_ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельно- 
сти«Мирвизуально-пространственныхискусств»разработана 
всоответствиистребованиямиФедеральногогосударственного 
образовательногостандартаосновногообщегообразования 
(утверждёнПриказомМинистерствапросвещенияРоссийской 
Федерации№287от31мая2021г)исучётомпримерной 
рабочейпрограммыосновногообщегообразования«Изобрази- 
тельноеискусство»(одобренарешениемфедеральногоучеб- 
но-методическогообъединенияпообщемуобразованию,прото- 
кол3/21от27092021г) 
Цельпримернойпрограммы—обеспечитьдостижениепла- 
нируемыхрезультатовобучения,создатьусловиядляразвития 
личностиобучающегосячерезвосприятиемногообразиявидов 
ижанроввизуально-пространственныхискусств,черезосвое- 
ниеразличныхвидовхудожественноготворчестваисамореа- 
лизациювобластиизобразительногоискусства 

Задачипрограммы: 
6формированиеуобучающихсянавыковэстетическогови́де- 
нияипреобразованиямира; 
6освоениехудожественнойкультурыкакформыматериаль- 
ноговоплощениядуховныхценностей,выраженныхвпро- 
странственныхформах; 
6приобретениеопытасозданиятворческойработыпосред- 
ствомразличныххудожественныхматериаловитехникв 
разныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изо- 
бразительных(живопись,графика,скульптура),декоратив- 
но-прикладных,вархитектуреидизайне;приобретение 
опытахудожественноготворчествавкомпьютернойграфике 
ианимации,фотографии;работывсинтетическихискус- 
ствах(театреикино)(вариативно); 
6формированиепространственногомышленияианалитиче- 
скихвизуальныхспособностей; 
6овладениепредставлениямиосредствахвыразительности 
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изобразительногоискусствакакспособахвоплощениявви- 
димыхпространственныхформахпереживаний,чувстви 
мировоззренческихпозицийчеловека; 
6развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияи 
творческоговоображения; 
6воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунасле- 
диюРоссиичерезосвоениеотечественнойхудожественной 
культуры 

 
Взаимосвязьспрограммойвоспитания.Программакурса 
внеурочнойдеятельностиразработанасучётомрекомендаций 
Примернойпрограммывоспитания 

Этопроявляется: 
6вособойзначимостиличностныхрезультатовреализации 
программывнеурочнойдеятельности,направленнойнапо- 
ниманиеобучающимисяценностиотечественногоимирово- 
гоискусства,народныхтрадицийинародноготворчества, 
ихориентациинасамовыражениевразныхвидахискусства, 
вхудожественномтворчестве; 
6ввозможностивключенияобучающихсявдеятельность,ор- 
ганизуемуюобразовательнойорганизациейинаправленной, 
например,назнакомствообучающихсясразнымивидами 
творческихпрофессийврамкахкурсавнеурочнойдеятель- 
ностипоизобразительномуискусствуиполучениезнанийо 
профессиях,содержаниекоторыхсвязаноссодержанием 
учебногопредмета; 
6ввозможностикомплектованияразновозрастныхгруппив 
формахорганизациизанятийвданныхгруппах,например, 
мастер-класс,экскурсиивтематическиемузеи,художе- 
ственныегалереи,представлениеопытастаршеклассников, 
игрыидр,дляреализациивоспитательногопотенциала 
профориентационнойработы,значениекоторойотмечается 
вПримернойпрограммевоспитания; 
6винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспе- 
чивающихбольшуюихвовлечённостьвсовместнуюспеда- 
гогомидругимиучастникамидеятельность(созданиехудо- 
жественныхвыставочныхпроектныхработ,проведение 
творческихконкурсовидр),атакжеввозможностиобра- 
зованияразныхпоустремлениямдетско-взрослыхобщно- 
стей(сетевоевзаимодействие,творческийсоюзидр),зна- 
чениекоторыхдлявоспитанияподчёркиваетсяПримерной 
программойвоспитания 

Материалданнойпримернойпрограммывнеурочнойдея- 
тельностираспределёниструктурнопредставлентремя(че- 
тырьмя)модулями(тематическимилиниями)Четвёртыймо- 
дульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответствую- 
щихвариантовучебногоплана)Каждыймодульимеет 
дополнительноеназвание,каксамостоятельнаяпрограммапо 
внеурочнойдеятельности 
 
Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискус- 
ство» 

Программа«Мирдекоративно-прикладногоискусства» 
Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» Программа«Миризобразительногоискусства» 
Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Программа«Метаморфозывархитектуреидизайне»(гра- 
фическийисредовойдизайн,дизайнодеждыиэлементовде- 
корирования)» 
Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхви- 
дахискусстваихудожественнаяфотография»(вариативный) 
Программа«Фотографияихудожественноеизображениев 
зрелищныхиэкранныхискусствах» 
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Модульныйпринциппостроенияучебногоматериаладопу- 
скаетвариативныйподходкочерёдностиизучениямодулейи 
принципамкомпоновкиучебныхтемТематическоенаполне- 
ниемодулейпредоставляетвозможностьобъединять,переком- 
поновывать,вноситьизмененияпоколичествучасов,отводи- 
мыхнаизучениетогоилииногораздела,темывзависимости 
отучебногопланаивозможностейобразовательнойорганиза- 
ции 
Модульныйпринциппозволяетучителюмоделировать 
программувнеурочнойдеятельностисучётомсвоейрабочей 
программыпопредмету«Изобразительноеискусство»,выби- 
ратьизсоответствующихмодулейизучаемыепокалендар- 
но-тематическомупланутемыивноситьихвсвоюпрограмму 
внеурочнойдеятельности,словноконструкторПриэтомпеда- 
гогвправеизменитьпорядокизучениямодулей,использовать 
возможностьперераспределенияучебноговременимежду 
ними,выбратьразделитемудляорганизациивнеурочнойде- 
ятельностиМодульныйпринциптакжедаётвозможностьис- 
пользоватьсодержаниеотдельныхмодулейвкачествесамосто- 
ятельнойпрограммыповнеурочнойдеятельности 
Дляреализациипрограммывнеурочнойдеятельностипо 
изобразительномуискусствуучительможетприменятьсете- 
вую,электроннуюформуобучения,дистанционныеобразова- 
тельныетехнологии,использоватьвозможностикаксамого 
образовательногоучреждения(компьютерныйкласс,актовый 
зал,библиотеку),такиучреждениядополнительногообразова- 
нияикультуры 
 
Формывнеурочнойдеятельности(формыпроведениязаня- 
тий)всоответствиисданнойпрограммойследующие: 
6художественно-творческаяпрактикаипроектирование; 
6художественно-творческийпроект: 

6выставка-конкурс; 6WEB-квест; 
6пленэрифотопленэр; 6онлайн-игра; 6мастер-класс; 
6экскурсииидр 

Основнымвидомдеятельностиназанятияхизобразитель- 
нымискусствомявляетсяпрактическаяхудожественно-твор- 
ческаядеятельность(индивидуальная,впарахитворческих 
группах,коллективная),поэтомувпрограммемаксимальное 
количествовремениотводитсядляхудожественно-творческой 
практики 
Материалпрограммыпредполагаетмежпредметнуюсвязьс 
такимиучебнымипредметами,как«Литература»,«Музыка», 
«История»,«Технология» 
Подведениеитоговреализациипримернойпрограммыосу- 
ществляетсявследующихформах: 

6выставки:внутрипараллели,класса,группы,общешколь- 
ные(вмедийномилиреальномформате),районные,город- 
скиеитд; 
6выставки-конкурсы(отобщешкольныхдовсероссийскихи 
международных); 
6защитапроектов 

Срокиосвоенияпримернойпрограммы:3(4)годапо2ч 
внеделювкаждомклассеВсего:5класс—68ч,6класс— 
68ч,7класс—68ч,8класс(вариативный)—68чВсегона 
курс204(272)ч 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ВИЗУАЛЬНО- 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ» 

Содержание программы внеурочнойдеятельностипоизобра- 
зительномуискусствуструктурированоипредставленокакси- 
стематематическихмодулей 

МОДУЛЬ№1«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИНАРОДНОЕИСКУССТВО» 

Программа«Мирдекоративно-прикладногоискусства» 

Вводноезанятие:общиесведенияодекоративно-приклад- 
номискусствеиеговидахТемы,материалы,инструменты, 
техники 

Раздел«Древниекорнинародногоискусства» 
Содержание:рольприродныхматериаловвстроительствеи 
изготовлениипредметовбытаОбразно-символическийязык 
народногоприкладногоискусстваЗнаки-символытрадицион- 
ногокрестьянскогоприкладногоискусства 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:поискинформацииисбормате- 
риалаобобразно-символическихзнакахисимволах,ихизо- 
браженияхизначении;выполнениерисунковнатемыдревних 
узоровдеревяннойрезьбы,росписиподеревуипредметам 
быта,вышивки 
Формаорганизации:исследовательскийквест«Загадка 
древнегососуда»,художественно-творческийпроект«Школь- 
ныйэлектронныйиллюстрированныйальбом-словарьподеко- 
ративно-прикладномуискусству» 

Раздел«Убранстворусскойизбы» 
Содержание:символическоезначениеобразовимотивовв 
узорномубранстверусскихизбКартинамиравобразномстрое 
бытовогокрестьянскогоискусстваУстройствовнутреннего 
пространствакрестьянскогодомаДекоративныеэлементыжи- 
лойсреды 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:выполнениерисунковэлементов 
устройствавнутреннегопространствакрестьянскогодома;вы- 
полнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениему- 
дростиихвыразительнойформыиорнаментально-символиче- 
скогооформления 
Формаорганизации:экскурсия(очнаяиливиртуальная)во 
ВсероссийскиймузейдекоративногоискусствавМоскве, 
краеведческиймузейсвоегорегиона;художественно-творче- 
скаяпрактика,коллективнаяработа«Предметырусскогоде- 
ревенскогобыта»;художественно-творческийпроектпоразра- 
боткезаданийдлявикториныкпредметнойнеделеилиитого- 
вомуконтролю 

Раздел«Народныйпраздничныйкостюм» 
Содержание:образныйстройнародногопраздничногоко- 
стюма—женскогоимужскогоТрадиционнаяконструкция 
русскогоженскогокостюма—северорусский(сарафан)июж- 
норусский(понёва)вариантыРазнообразиеформиукрашений 
народногопраздничногокостюмадляразличныхрегионов 
страныВышивкавнародныхкостюмахиобрядахСимволи- 
ческоеизображениеженскихфигуриобразоввсадниковвор- 
наментахвышивкиОсобенноститрадиционныхорнаментов 
текстильныхпромысловвразныхрегионахстраны 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудоже- 
ственноетворчество:выполнениеизображенийтрадиционных 
праздничныхкостюмов;поискинформациионародныхпразд- 
никахипраздничныхобрядах;выполнениерисунков,декора- 
тивныхизделийнатемутрадицийнародныхпраздников;орна- 



 

12 
 

ментальноепостроениевышивки(трафарет,компьютернаягра- 
фика);импровизацияпосозданиюнародногопраздничного 
костюма(коллаж,объёмнаяаппликация,бумажнаяпластика) 
Формаорганизации:экскурсия(очнаяиливиртуальная)во 
ВсероссийскиймузейдекоративногоискусствавМоскве, 
краеведческиймузейсвоегорегиона;коллективнаяработанад 
панно«Народныепраздники»,художественно-творческийпро- 
ектпоразработкезаданийдлявикториныкпредметнойнеделе 
илиитоговомуконтролю 

Раздел«Народныехудожественныепромыслы» 
Содержание:многообразиевидовтрадиционныххудоже- 
ственныхпромысловРоссииРосписьподереву(Хохлома,Го- 
родец,Мезень)РазнообразиекомпозицийисюжетовРоспись 
пометаллу(Жостово)Разнообразиеформподносов,цветового 
икомпозиционногорешенияросписейИскусстволаковойжи- 
вописи:Палех,Федоскино,Холуй,МстёраТрадиционные 
древниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыс- 
ловОсобенностицветовогостроя,основныеорнаментальные 
элементыросписифилимоновской,дымковской,каргополь- 
скойигрушки 
 

Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 

ихудожественноетворчество:импровизацияпомотивамро- 

списиподереву,пометаллу;техникапапье-машеироспись 

изделия;поискинформациипоигрушечномухудожественному 

промыслуисозданиеигрушекпомотивамнародныхпромыс- 

лов(дымковской,каргопольской,филимоновскойигрушек) 

Формаорганизации:творческаямастерскаяхудожникаде- 

коративно-прикладногоискусства,мастер-класспоработев 

техникепапье-маше,WEB-квест,художественно-творческий 

проектпоразработкезаданийдлявикториныкпредметнойне- 

делеилиитоговомуконтролю,выставка 

Раздел«Декоративно-прикладноеискусствовкультурераз- 
ныхэпохинародов» 
Содержание:характерныепризнакипроизведенийдекора- 
тивно-прикладногоискусства,основныемотивыисимволика 
орнаментоввкультуреразныхэпохХарактерныеособенности 
одеждывкультурахразныхэпохинародовВыражениеобра- 
зачеловека,егоположениявобществе,характерадеятельно- 
стивегокостюмеиукрашенияхУкрашениежизненногопро- 
странства(построек,интерьеров,предметовбыта)вкультуре 
разныхэпох 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:импровизацияпосозданиюко- 
стюмовиукрашенийразныхэпохинародоввразныхдекора- 
тивныхтехниках;коллективнаямногофигурнаякомпозицияв 
историческихкостюмах 
Формаорганизации:коллективнаяработапоорганизации 
выставки(костюмы,украшения)смультимедийнымсопрово- 
ждением(история,музыка),конкурсисторическогокостюма 
(работавтворческихгруппах) 

Раздел«Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовре- 
менногочеловека» 
Содержание:многообразиематериаловитехниксовременно- 
годекоративно-прикладногоискусства(художественнаякера- 
мика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделирова- 
ниеодежды)Декоративныеукрашенияпредметовнашегобыта 
иодеждыДекорнаулицахидекорпомещений;декорпразд- 
ничныйиповседневныйПраздничноеоформлениешколы 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
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жественноетворчество:созданиепроизведенийдекоративного 
искусствавразныхматериалахитехниках(батик,изонить, 
макраме,текстильныесувенирныекуклы,скрапбукинг,па- 
 
пье-маше(декоративныеукрашения),квиллинг,лепка(кера-мика)итд) 
Формаорганизации:мастер-классыпоработевразныхде- 
коративныхтехниках,художественно-творческаяпрактикапо 
разнымвидамдекоративногоиоформительскогоискусства, 
коллективныйхудожественно-творческийпроектпоорганиза- 
циипраздничногооформленияшколы,выставка 

МОДУЛЬ№2«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

Программа«Миризобразительногоискусства» 

Вводноезанятие.ОбщиесведенияовидахискусстваЖиво- 
писные,графическиеискульптурныехудожественныематери- 
алы,ихособыесвойстваПриёмыработыитехники 
Формаорганизации:экскурсия(очнаяиливиртуальная) 
вГосударственныймузейизобразительныхискусствимени 
АСПушкинавМоскве,экскурсиявмузейрегиона 

Раздел«Языкизобразительногоискусстваиеговырази- 
тельныесредства» 
Содержание.РисунокВидырисунка:зарисовка,набросок, 
учебныйрисунокитворческийрисунокНавыкиразмещения 
рисунканалисте,выборформатаТонитональныеотношения 
РитмиритмическаяорганизацияплоскостилистаЦветкак 
выразительноесредствовизобразительномискусстве,понятие 
цветовыхотношений,колоритвживописиКомпозицияГра- 
фическиеиживописныетехникиВидыскульптурыихарак- 
терматериалавскульптуреСтатикаидвижениевскульптуре 
КруглаяскульптураПроизведениямелкойпластики 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудоже- 
ственноетворчество:изображениеформрастительногоиживот- 
ногомиравграфическойиживописнойтехниках,рисункипро- 
стыхпредметовсзаданнымисвойствами,изображениепредме- 
товвцветесзаданнымисвойствами,лепкаживотных, 
упражненияповыполнениюнабросковфигурычеловекаилепка 
фигурычеловека,упражненияпокомпозицииицветоведению 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика, 
полеваяхудожественнаяпрактикавзоологическоммузееили 
краеведческоммузеерегиона 

Раздел«Жанрыизобразительногоискусства» 
Вводноезанятие.Жанроваясистемавизобразительномис- 
кусствеПредметизображения,сюжетисодержаниепроизве- 
денияизобразительногоискусства 
 
Формаорганизации:экскурсия(очнаяиливиртуальная)в 
ГосударственнуюТретьяковскуюгалереювМоскве,врегио- 
нальныйхудожественныймузей 

Натюрморт.ТворческийнатюрмортвграфикеПроизведе- 
нияхудожников-графиковОсобенностиграфическихтехник 
СмешаннаятехникаЖивописноеизображениенатюрморта 
Декоративныйнатюрморт 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:рисунокнатюрмортаграфическимима- 
териаламиснатурыилипопредставлению,созданиетворче- 
скогонатюрмортавразныхграфическихтехниках,создание 
живописногоидекоративногонатюрморта 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика; 
участиеввыставкеиликонкурсе 

Портрет.Разнообразиеграфическихсредстввизображении 
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образачеловекаГрафическийпортретныйрисунокснатуры 
илипопамятиПортретвскульптуреПортретвживописи 
ОпытработынадсозданиемживописногопортретаСмешанная 
техника 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:выполнениепортретаграфическимии 
живописнымиматериалами,созданиепортретногоизображе- 
нияспомощьюразныхтехникисполнения,работанадскуль- 
птурнымпортретом 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика; 
участиеввыставкеиликонкурсе 

Пейзаж.Правилапостроениялинейнойивоздушнойпер- 
спективывизображениипространстваПравилапостроения 
плановприизображениипейзажаОсобенностиизображения 
разныхсостоянийприродыиеёосвещенияПредставленияо 
пленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоя- 
нийприродыГрафическийиживописныйпейзажиГород- 
скойпейзажМногообразиевпониманииобразагородаОпыт 
изображениягородскогопейзажаЛиногравюраидругиетех- 
никиСмешаннаятехника 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:созданиекомпозиционногоживописно- 
гопейзажаРодины,живописноеизображениеразличныхсо- 
стоянийприроды,графическаякомпозициянатемыокружаю- 
щейприроды,изображениегородскогопейзажавграфической 
илиживописнойтехнике 
 

Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика, 

пленэрнаяпрактика,участиеввыставкеиликонкурсе,муль- 

тимедийнаявыставкалучшихработнасайтешколы 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве.Изображение 
трудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразных 
эпохЖанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатле- 
нийхудожникаТема,сюжет,содержаниевжанровойкартине 
Смешаннаятехника 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:работанадсюжетнойкомпозицией 
(детскиеигры,жанровыесценкиизжизни) 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика, 
участиеввыставкеиликонкурсе 

Историческийжанрвизобразительномискусстве.Истори- 
ческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначитель- 
ныхсобытийвжизниобществаЖанровыеразновидности 
историческойкартинывзависимостиотсюжета:сказочно-бы- 
линнаяимифологическаякартина,картинанабиблейские 
темы,батальнаякартинаидрЭтапыработыхудожниканад 
историческойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаирабо- 
танадэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонком- 
позиции,работанадхолстом 
Видыдеятельности.Познавательнаядеятельностьихудо- 
жественноетворчество:поискинформацииисборматериалана 
темувыбранногоисторическогособытия;работанадкомпози- 
циейпозадуманномусюжетунаисторическуютемусопорой 
насобранныйматериал;созданиесказочно-былиннойкартины 
втехнике,отвечающейидее,замыслу;работанадсюжетной 
композицией 
Формаорганизации:художественно-творческийпроект,ра- 
ботавтворческихгруппах,участиеввыставкеиликонкурсе, 
тематическаямультимедийнаявыставканасайтешколы 
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МОДУЛЬ№3«АРХИТЕКТУРАИДИЗАЙН» 

Программа«Метаморфозывархитектуреидизайне»(гра- 
фическийисредовойдизайн,дизайнодеждыиэлементовде- 
корирования) 
Вводноезанятие.Дизайниархитектуракаксоздатели«вто- 
ройприроды»—предметно-пространственнойсредыжизни 
людейФункциональностьпредметно-пространственнойсре- 
дыМатериалыиинструменты 
 

 

 
Раздел«Графическийдизайн» 

СодержаниеКомпозициякакосновареализациизамыслав 
любойтворческойдеятельностиЭлементыкомпозициивгра- 
фическомдизайнеВидыкомпозиции(глубинная,фронталь- 
ная)ФормальнаякомпозицияОсновныесвойствакомпози- 
цииЦветворганизациикомпозиционногопространства 
Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне 
Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованный 
графическийсимволШрифтовойлоготипЗнаковыйлоготип 
Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизай- 
не(соединениетекстаиизображения)Искусствоплаката 
МногообразиеформграфическогодизайнаДекоративныетех- 
никипроектированияГраффити 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:практическиеупражненияпо 
созданиюформальныхинеформальныхкомпозиций;аналити- 
ческаяипрактическаяработапотеме«Буква—изобразитель- 
ныйэлементкомпозиции»;композиционныймонтажизобра- 
женияитекставплакате,поздравительнойоткрытке 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика, 
творческийпроект;WEB-квест,онлайн-играPLAYMMOMA 
(Московскиймузейсовременногоискусства);мастер-класс;вы- 
ставка-конкурс 

Раздел«Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпо- 
зиций» 
Содержание.Композицияплоскостнаяипространственная 
КомпозиционнаяорганизацияпространстваПрочтениепло- 
скостнойкомпозициикак«чертежа»пространстваМакетиро- 
ваниеВзаимосвязьобъектоввархитектурноммакетеСтрук- 
туразданийразличныхархитектурныхстилейиэпохМного- 
образиепредметногомира,создаваемогочеловекомФункция 
вещииеёформаДизайнпредметакакискусствоисоциальное 
проектированиеЦветвархитектуреидизайнеТехникии 
приёмыработысбумагой(бумагопластика,киригами,фото- 
коллаж) 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:выполнениепрактическихработ 
посозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций;фотокол- 
лажсотражениемэлементовзданий(внутреннихинаружных); 
аналитическиезарисовкиприродныхобъектов,формбытовых 
предметовиихтворческоепроектированиесопределениемих 
функцийиматериалаизготовления;конструированиеобъек- 
 
товдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользова- 
ниемцвета;созданиеинсталляций;выполнениефотографий 
проектов 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика; 
творческийпроект;выставка-конкурсвмедийномилиреаль- 
номформате 
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Раздел«Социальноезначениедизайнаиархитектурыкак 
средыжизничеловека» 
Содержание.ИндивидуальныйобразкаждогогородаНепо- 
вторимостьисторическихкварталовизначениекультурного 
наследиядлясовременнойжизнилюдейДизайнгородской 
средыМалыеархитектурныеформыИнтерьерипредметный 
мирвдомеДизайнпространственно-предметнойсредыинте- 
рьераЗонированиеинтерьераИнтерьерыобщественныхзда- 
ний(театр,кафе,вокзал,офис,школа)Организацияархитек- 
турно-ландшафтногопространстваГородвединствесланд- 
шафтно-парковойсредой 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:созданиеобразагорода(фотокол- 
лажиликоллажвкомпьютернойпрограмме);проектирование 
дизайнапространствагородскойсреды,дизайнаобъектовго- 
родскойсреды;проектированиедизайнамалыхархитектурных 
форм;проектированиепредметовинтерьераиихстилевоере- 
шение;выполнениепрактическойработыпооформлениюин- 
терьерамолодёжногокафе;выполнениефотографийпроектов 
Формаорганизации:художественно-творческийпроект, 
игра«Вбюроландшафтногодизайна(дизайнаинтерьеров)», 
выставка-конкурсвмедийномилиреальномформате 

Раздел«Образчеловекаииндивидуальноепроектирова- 
ние» 
Содержание.Организацияпространстважилойсредыкак 
отражениеиндивидуальностичеловека,еговкуса,потребно- 
стейивозможностейОбразно-личностноепроектированиев 
дизайнеиархитектуреДизайнпредметнойсредывинтерьере 
частногодомаМодаикультуракакпараметрысозданиясоб- 
ственногокостюмаиликомплектаодеждыИскусствогримаи 
причёскиФормалицаипричёскаМакияждневной,вечерний 
икарнавальныйГримбытовойисценический 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:проектныеработыпосозданию 
обликачастногодомаикомнаты;выполнениепроектадизайна 
интерьера;проектированиедизайнаэлементовдекорирования 
интерьера;выполнениепрактическихтворческихэскизовко- 
стюма,грима,причёскиисозданиедизайн-проектаодеждыв 
материале;выполнениефотографийпроектов 
Формаорганизации:художественно-творческийпроект, 
игра«Бюродизайнаинтерьера»,игра«Модныйбренд»,фото- 
выставкатворческихработвмедийномилиреальномформате 

МОДУЛЬ№4«ИЗОБРАЖЕНИЕВСИНТЕТИЧЕСКИХ, 
ЭКРАННЫХВИДАХИСКУССТВАИХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ»(ВАРИАТИВНЫЙ) 

Программа«Фотографияихудожественноеизображение 
взрелищныхиэкранныхискусствах» 

Вводноезанятие.Синтетическиеискусства—простран- 
ственно-временны́евидыискусстваКоллективностьтворче- 
ствавсинтетическихискусствахРольизображениявсинте- 
тическихискусствах,соединениеизображениясословом,му- 
зыкой,движениемМультимедиаиобъединениемножества 
воспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкра- 
нецифровогоискусства 

Раздел«Художникиискусствотеатра» 
Содержание.Сценографияисозданиесценическогообраза 
Сотворчествохудожника-постановщикасдраматургом,режис- 
сёромиактёрамиСценическийкостюм,гримимаскаОбраз- 
но-пластическиекомпозицииШкольныйспектакльиработа 
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художникапоегоподготовкеХудожниквтеатрекуколиего 
ведущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесоз- 
данияобразаперсонажаВидытеатральныхкукол:тростевые, 
перчаточные,ростовыеУсловностьиметафоравтеатральной 
постановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреально- 
стиТеатральныйплакат-афиша 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:проведениеанализаидеи,сюже- 
таидействийвыбраннойпьесы-сказки;созданиепроекта 
оформленияспектакля(сценографическиеверсиивцветной 
иличёрно-белойграфике),выполнениерисунковиликолла- 
жейкостюмовигримадействующихлиц;созданиеобраз- 
но-пластическихкомпозиций,сериифотографийпластических 
композиций;созданиеэскизовкукол—персонажейспектакля 
иэскизовосновныхместдействия(фон);выполнениепроекта 
афиши(эскиз,компьютернаяграфика) 
 

 
Формаорганизации:художественно-творческоепроектиро- 
вание,работавтворческихгруппах,галереяпластическихоб- 
разов(мультимедиа) 

Раздел«Художественнаяфотография» 
Содержание.ИскусствоитехнологияСовременныевозмож- 
ностихудожественнойобработкицифровойфотографииРоль 
светаввыявленииформыифактурыпредметаПримерыху- 
дожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхма- 
стеровКомпозициякадра,ракурс,плановость,графический 
ритмВыразительностьобразавфотографииФотопейзажОб- 
разныевозможностичёрно-белойицветнойфотографииФото- 
портретРольосвещениявпортретномобразеФотография 
постановочнаяидокументальнаяФоторепортажОбразсобы- 
тиявкадреВозможностикомпьютернойобработкифотогра- 
фийФотографияикомпьютерКоллажкакжанрхудоже- 
ственноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерных 
программ 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:выполнениефотографийпро- 
стыхпредметовсцельювыявленияихформы,фактуры;созда- 
ниетематическойсериифотографийнаиболееинтересныхи 
выразительныхобразов(свет,вода,стекло);созданиефотогра- 
фийпейзажаиизменениецветовойсредыначёрно-белую 
(AdobePhotoshop);съёмкапостановочныхпортретныхфото- 
графий;созданиерепортажнойсериисобытийно-документаль- 
ныхфотоисторий;созданиефотоколлажадляблога 
Формаорганизации:проектно-съёмочнаяихудожествен- 
но-творческаяпрактика;фотопленэр;фотовернисаж;фотоаль- 
бомвPowerPoint;выставкафотографийвтворческомблогеили 
группевсоцсети,мультимедийнаявыставканасайтешколы 

Раздел«Изображениеиискусствокино» 
Содержание.Синтетическаяприродаискусствакино,состав 
творческогоколлективаМонтажкомпозиционнопостроенных 
кадров—основаязыкакиноискусстваХудожник-постанов- 
щикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма 
Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудо- 
жественныйобраз—видеорядхудожественногоигровогофиль- 
маКиноязык(кинослово,кинофраза)Этапысозданиявидео- 
роликаИскусствоанимацииихудожник-мультипликатор 
Рисованные,кукольныемультфильмыицифроваяанимация 
КомпьютернаяанимацияназанятияхвшколеТехнологиисоз- 
данияанимации:пластилиновыемультфильмы,бумажнаяпе 
рекладка,сыпучаяанимацияЭтапысозданияанимационного 
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фильма 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:выполнениефотоколлажаэпизо- 
довсредыдлясъёмокфильма,изображениекостюмаперсона- 
жапоместудействия(видеоплану)иместадействия(видеопла- 
на)покостюму;перевододнойизживописныхкартиннаки- 
ноязык—созданиераскадровки;съёмкавидеословаи 
видеофразы;созданиевидеосюжетаиразработказвукоряда 
Формаорганизации:художественно-творческаяпрактика; 
полеваявидеопрактика;творческийотчёт;коллективнаярабо- 
таиработавтворческихгруппах;проектно-съёмочнаяпракти- 
капосозданиюанимационногофильма;показанимациив 
творческомблоге,группевсоцсетиилинасайтешколы 

Раздел«Изобразительноеискусствонателевидении» 
Содержание.Деятельностьхудожниканателевидении:ху- 
дожникипокостюмуигриму,сценографическийдизайником- 
пьютернаяграфикаПостроениевидеорядаихудожественного 
оформленияХудожническиероликаждогочеловекавреаль- 
нойбытийнойжизниРольискусствавжизниобществаиего 
влияниенажизнькаждогочеловека 
Видыдеятельности.Познавательная,игроваядеятельность 
ихудожественноетворчество:проектированиесценографиче- 
скогодизайнастудии,созданиеэскизакостюмателеведущих, 
выполнениезаставкивтехникекомпьютернойграфики;созда- 
ниевидеофраз,видеоэтюдовсподборомзвукоряда;разработка 
исъёмкаинтервью,репортажа,видеоочерка;проектирование 
тематическогофлэшмоба;разработкаидеиисценарногоплана 
видеоклипа 
Формаорганизации:проектно-творческаяпрактика,кол- 
лективнаяработа,творческийгрупповойпроект,творческий 
отчёт,школьноетелевидениеистудиямультимедиа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МИР 

ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Примернаярабочаяпрограмманаправленанадостижение 
планируемыхрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятель- 
ностинауровнеосновногообщегообразования(5–7(8)классы 
образовательныхорганизаций) 

Личностныерезультаты 

Примернаярабочаяпрограммавнеурочнойдеятельностипо 
изобразительномуискусствунаправленанаактивноеличност- 
ноеразвитиеобучающихся,наприобщениеихкроссийским 
традиционнымдуховнымценностям,насоциализацию 
Программабудетспособствоватьдостижениюобучающими- 
сяличностныхрезультатов:формированиеосновроссийской 
идентичности,ценностныхустановокисоциальнозначимых 
качествличности;духовно-нравственноеразвитие;мотивация 
кпознаниюиобучению;готовностьксаморазвитиюиактив- 
номуучастиювсоциальнозначимойдеятельности 

1.Патриотическоевоспитание 
Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержания 
традиций,историиисовременногоразвитияотечественной 
культуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,приклад- 
номиизобразительномискусствеВоспитаниепатриотизма 
впроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественной 
духовнойжизни,выраженнойвпроизведенияхискусства,по- 
свящённыхразличнымподходамкизображениючеловека,ве- 
ликимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпи- 
ческойилирическойкрасотеотечественногопейзажаПатри- 
отическиечувствавоспитываютсячерезизучениеистории 
народногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясим- 
волическихсмысловЗанятияискусствомвоспитываютпатрио- 
тизмвпроцессепрактическойхудожественно-творческойдея- 
тельностиобучающихся,которыеучатсячувственно-эмоцио- 
нальномувосприятиюитворческомусозиданию—созданию 
художественногообраза 

2.Гражданскоевоспитание 
Программакурсавнеурочнойдеятельностипоизобразитель- 
номуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучаю- 
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щихсякценностямотечественнойкультурыПриэтомреали- 
зуютсязадачисоциализацииигражданскоговоспитания 
школьникаФормируетсячувстволичнойпричастностикжиз- 
ниобществаИскусстворассматриваетсякакособыйязык, 
развивающийкоммуникативныеуменияКоллективныетвор- 
ческиеработы,атакжеучастиевобщиххудожественныхпро- 
ектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятель- 
ности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувства 
личнойответственности 

3.Духовно-нравственноевоспитание 
Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,кон- 
центрирующаявсебеэстетический,художественныйинрав- 
ственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсуть 
школьногопредмета«Изобразительноеискусство»ивнеуроч- 
нойдеятельностиУчебныезаданиянаправленынаразвитие 
внутреннегомирашкольникаивоспитаниеегоэмоциональ- 
но-образной,чувственнойсферыРазвитиетворческогопотен- 
циаласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осозна- 
ниюсебякакличностиичленаобществаЦенностно-ориента- 
ционнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятиях 
способствуетосвоениюбазовыхценностей—формированию 
отношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культуре 
какдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощуще- 
ниячеловекомполнотыпроживаемойжизни 

4.Эстетическоевоспитание 
Эстетическоевоспитание—воспитаниечувственнойсферы 
обучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий: 
прекрасноеибезобразное,трагическоеикомическое,высокое 
инизменноеИскусствопонимаетсякаквоплощениевизобра- 
женииивсозданиипредметно-пространственнойсредыпосто- 
янногопоискаидеалов,веры,надежд,представленийодобре 
излеЭстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпо- 
нентомиусловиемразвитиясоциальнозначимыхотношений 
школьников,способствуетформированиюценностныхориен- 
тироввотношениикокружающимлюдям,стремлениюких 
пониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавно- 
мупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекакса- 
мореализующейсяиответственнойличности,способнойкпо- 
зитивномудействию,ктрудуЭстетическоевоспитаниеспособ- 
ствуетформированиюценностногоотношениякприроде, 
труду,искусству,культурномунаследию 
 

 
5.Ценностипознавательнойдеятельности 
Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизо- 
бразительнымискусствомставятсязадачивоспитаниянаблю- 
дательности—уменийактивно,тевсоответствиисоспеци- 
альнымиустановками,видетьокружающиймир,воспитывает- 
сяэмоциональноокрашенныйинтерескжизниНавыки 
исследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессевы- 
полненияразличныхзаданий(втомчислекультурно-истори- 
ческойнаправленности),проектовназанятияхизобразитель- 
нымискусством 

6.Экологическоевоспитание 
Экологическаякультура,осознаниеглобальногохарактера 
экологическихпроблем,активноенеприятиедействий,прино- 
сящихвредокружающейсреде,воспитываютсявпроцессеху- 
дожественно-эстетическогонаблюденияприроды,атакжееё 
образавпроизведенияхискусстваиличнойхудожествен- 
но-творческойпрактике 
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7.Трудовоевоспитание 
Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобяза- 
тельнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойхудоже- 
ственно-творческойдеятельности,освоенияхудожественных 
материаловиспецификикаждогоизнихЭтатрудоваяисмыс- 
ловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыки 
практической(нетеоретико-виртуальной)работысвоимирука- 
ми,умениепреобразоватьреальноежизненноепространство, 
меняяегооформление,созданиереальноготворческогопродук- 
тавразныхвидахискусстваВоспитываютсякачестваупор- 
ства,стремлениекрезультату,пониманиеэстетикитрудовой 
деятельностиОбучающиесяучатсясотрудничать,участвовать 
вколлективнойтрудовойдеятельности,работатьвкоманде 
8.Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 
Впроцессехудожественно-эстетическоговоспитанияобуча- 
ющихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсреды 
школыПриэтомшкольникидолжныбытьактивнымиучаст- 
никами(анетолькопотребителями)еёсоздания,оформления 
пространствавсоответствиисзадачамиобразовательнойорга- 
низации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни 
Этадеятельностьобучающихся,какисамобразпредметно-про- 
странственнойсредышколы,оказываетактивноевоспитатель- 
ноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивныхцен- 
ностныхориентировивосприятиежизни 
 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеобучениявсоответствииспримернойрабочей 
программойкурсавнеурочнойдеятельностиформируютсясле- 
дующиеметапредметныерезультаты 
1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидей- 
ствиями 
Формированиепространственныхпредставленийисенсор- 
ныхспособностей: 

6сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпоза- 
даннымоснованиям; 
6характеризоватьформупредмета,конструкции; 
6выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 
6обобщатьформусоставнойконструкции; 
6анализироватьструктурупредмета,конструкции,простран- 
ства,зрительногообраза; 
6структурироватьпредметно-пространственныеявления; 
6сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутри 
целогоипредметовмеждусобой; 
6абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойили 

пространственнойкомпозиции 
Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
6выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявле- 
нийхудожественнойкультуры; 
6сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспо- 
зицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидействи- 
тельности; 
6классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,со- 
ответственно,поназначениювжизнилюдей; 
6ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийин- 
струментпознания; 
6вестиисследовательскуюработупосборуинформационного 
материалаповыбраннойтеме; 
6самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпоре- 
зультатамнаблюденияилиисследования,аргументирован- 
нозащищатьсвоипозиции 

Работасинформацией: 
6использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронные 
технологии,дляпоискаиотбораинформациинаосновеоб- 
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разовательныхзадач; 
6использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 
6выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьиси- 
стематизироватьинформацию,представленнуювпроизведе- 
нияхискусства,втекстах; 

 
6самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливы- 
браннуютемуиуметьпо-разномуеёпредставлять(врисун- 
кахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпре- 
зентациях) 

2.Овладениеуниверсальнымикоммуникативными 
действиями 
Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения— 
межличностного(автор—зритель),междупоколениями,меж- 
дународами; 

6восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмо- 
циивсоответствиисцелямииусловиямиобщения,разви- 
ваяспособностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокру- 
жающих; 
6вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважи- 
тельноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужде- 
нияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикоррек- 
тно,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипони- 
манииобсуждаемогоявления,находитьобщеерешениеи 
разрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучёта 
интересов; 
6публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготвор- 
ческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 
6взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе, 
приниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдей- 
ствияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготов- 
ностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,от- 
ветственноотноситьсякзадачам,своейроливдостижении 
общегорезультата 

3.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидей- 
ствиями 

Самоорганизация: 
6осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельире- 
зультатвыполненияучебныхзадач,осознанноподчиняяпо- 
ставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развивать 
мотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 
6планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,состав- 
лятьалгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэф- 
фективныеспособырешенияпознавательных,художествен- 
но-творческихзадач; 
6уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактической 
работы,сохраняяпорядокибережноотносяськиспользуе- 
мымматериалам 

Самоконтроль: 
6соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами, 
осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседо- 
стижениярезультата; 
6владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкина 
основесоответствующихцелямкритериев 
Эмоциональныйинтеллект: 
6развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями, 
стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 
6уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудоже- 
ственноговосприятияискусстваисобственнойхудожествен- 
нойдеятельности; 
6развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопе- 
реживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидру- 



 

4 
 

гих; 
6признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 
6работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаство- 
ватьвучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельности 
сосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодей- 
ствии 

Предметныерезультаты 
Предметныерезультатысгруппированыпоучебныммодулям, 
характеризуютопытобучающихсявхудожественно-творческой 
деятельностииотражаютсформированностьуменийвзависимо- 
стиотсодержанияпрограммывнеурочнойдеятельности 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 
(программа«Мирдекоративно-прикладногоискусства»): 

6знатьомногообразиивидовдекоративно-прикладногоис- 
кусства:народного,классического,современного,искусства 
промыслов; 

6распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоис- 
кусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль, 
стекло,камень,костьидр); 
6уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматери- 
ала; 
6распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведений 
декоративно-прикладногоискусствавразныхматериалах: 
резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковкаидр; 
6знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискус- 
ства—егознаковуюприроду,орнаментальность,стилиза- 
циюизображения; 
6различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:гео- 
метрический,растительный,зооморфный,антропоморфный; 
6владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворче- 
скогосозданияорнаментовленточных,сетчатых,центриче- 
ских; 
6знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимме- 
триивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнания 
всобственныхтворческихдекоративныхработах; 
6владетьпрактическиминавыкамистилизованного—орна- 
ментальноголаконичногоизображениядеталейприроды, 
стилизованногообобщённогоизображенияпредставителей 
животногомира,сказочныхимифологическихперсонажей 
сопоройнатрадиционныеобразымировогоискусства; 
6уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционных 
знаковнародногокрестьянскогоискусства(солярныезнаки, 
древожизни,конь,птица,мать-земля); 
6знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадици- 
онногокрестьянскогодома,егодекоративноеубранство; 
6иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтради- 
ционныхпредметовкрестьянскогобыта; 
6осваиватьконструкциюнародногопраздничногокостюма, 
егообразныйстройисимволическоезначениеегодекора; 
6уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнарод- 
ныйкостюм; 
6распознаватьпримерыпроизведенийдекоративногоискус- 
ства(предметыбыта,костюм)разныхисторическихэпохи 
народов(например,ДревнийЕгипет,ДревнийКитай,антич- 
ныеГрецияиРим,Средневековье); 
6характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпро- 
изведенияхсовременныхнародныхпромыслов; 
6уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныхху- 
дожественныхпромыслах:дерево,глина,металл,стеклоидр; 
6различатьизделиянародныххудожественныхпромыслов 
поматериалуизготовленияитехникедекора; 
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6объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойде- 
коравпроизведенияхнародныхпромыслов; 
6иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностирабо- 
тыприсозданииизделийнекоторыххудожественныхпро- 
мыслов; 
6уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюже- 
ты,деталиилиобщийвидизделийрядаотечественныхху- 
дожественныхпромыслов; 

 

 

 
6уметьопределятьпредметыдекоративно-прикладнойхудо- 
жественнойдеятельностивокружающейпредметно-про- 
странственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеиха- 
рактеризоватьихобразныеособенности; 
6ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногоде- 
коративно-прикладногоискусства;различатьпоматериа- 
лам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику, 
ковку,литьё,гобеленитд; 
6владетьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческой 
работыпооформлениюпространствашколыишкольных 
праздников 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»(программа«Миризо- 

бразительногоискусства»): 

6знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры, 
объяснятьихназначениевжизнилюдей 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесред- 
ства: 

6различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожествен- 
ныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 
6иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашами 
разнойжёсткости,фломастерами,углём,пастельюимелка- 
ми,акварелью,гуашью;иметьпрактическиенавыкилепки 
изпластилина;использоватьвозможностиприменятьдру- 
гиедоступныехудожественныематериалы; 
6иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехни- 
кахработыразнымихудожественнымиматериалами; 
6пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдея- 
тельности; 
6знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображать 
объёмныегеометрическиетеланадвухмернойплоскости; 
6знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета: 
«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственная 
тень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактике 
рисунка; 
6пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотноше- 
ния»ииметьопытихвизуальногоанализа; 
6обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ, 
геометризацииплоскостныхиобъёмныхформ,умениемсо- 
относитьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 
6иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительные 
возможностилинии; 
6иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответ 
назаданнуюучебнуюзадачуиликаксамостоятельноетвор- 
ческоедействие; 
6знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисо- 
ставныецвета,дополнительныецвета; 
6определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеот- 
ношения»,«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактиче- 
скойработыгуашьюиакварелью; 
6иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальные 
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представленияопластическойвыразительностискульпту- 
ры,соотношениипропорцийвизображениипредметовили 
животных 

Жанрыизобразительногоискусства: 
6объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве», 
перечислятьжанры; 
6знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры 

Натюрморт: 
6знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойпер- 
спективыиизображенияобъёмногопредметавдвухмерном 
пространствелиста; 
6знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапред- 
мета; 
6иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытраз- 
нообразногорасположенияпредметовналисте,выделения 
доминантыицелостногосоотношениявсехприменяемых 
средстввыразительности; 
6иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 
6иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи 

Портрет: 
6знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструк- 
цииголовычеловека,пропорциилица,соотношениелице- 
войичерепнойчастейголовы; 
6создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголовы;пони- 
матьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 
6иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 
6иметьначальныйопытграфическогопортретногоизображе- 
ниякакновогодлясебявиденияиндивидуальностичеловека; 
6иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьроль 
цветавсозданиипортретногообразакаксредствавыраже- 
ниянастроения,характера,индивидуальностигерояпор- 
трета 
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Пейзаж: 
6знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметь 
применятьихврисунке; 
6знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприме- 
нятьнапрактике; 
6иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописи 
иколористическойизменчивостисостоянийприроды; 
6иметьопытживописногоизображенияразличныхактивно 
выраженныхсостоянийприроды; 
6иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображе- 
нияприродыпопамятиипредставлению; 
6иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособа 
развитияинтересакокружающемумируиегохудожествен- 
но-поэтическомувидению; 
6иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамяти 

илипредставлению 

Бытовойжанр: 
6различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине; 
выявлятьобразнравственныхиценностныхсмысловвжан- 
ровойкартине; 
6иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворга- 
низациихудожественныхвыразительныхсредств,взаимо- 
связивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 
6иметьопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальной 
повседневнойжизни,обучаясьхудожественнойнаблюда- 
тельностииобразномувидениюокружающейдействитель- 
ности 

Историческийжанр: 
6знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожника 
надтематическойкартиной:периодаэскизов,периодасбора 
материалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этапов 
работынадосновнымхолстом; 
6иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюистори- 
ческуютему(художественныйпроект):сборматериала,ра- 
ботанадэскизами,работанадкомпозицией 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(программа«Метаморфозы 
вархитектуреидизайне»): 

6характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивные 
видыискусства,теискусствахудожественногопостроения 
предметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 
6объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипред- 
метно-пространственнойсредыжизнедеятельностичело- 
века; 
6рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясреда 
организуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамом 
себе 

Графическийдизайн: 
6составлятьформальныекомпозициинаплоскостивзависи- 
мостиотпоставленныхзадач; 
6выделятьпритворческомпостроениикомпозициилиста 
композиционнуюдоминанту; 
6составлятьформальныекомпозициинавыражениевних 
движенияистатики; 
6применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентили 
доминанту,объединённыеоднимстилем; 
6определятьшрифткакграфическийрисунокначертания 
букв,объединённыхобщимстилем,отвечающийзаконам 
художественнойкомпозиции; 
6соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисо- 
держаниетекста;различать«архитектуру»шрифтаиосо- 
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бенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческогово- 
площенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 
6применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачестве 
элементовграфическойкомпозиции; 
6иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбран- 
нуютему; 
6приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплака- 
та,поздравительнойоткрыткиилирекламынаосновесое- 
динениятекстаиизображения 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксреды 
жизничеловека: 

6иметьопытпостроенияобъёмно-пространственнойкомпози- 
циикакмакетаархитектурногопространствавреальной 
жизни; 
6иметьопытизображениязданий,вкоторыхвыраженыосо- 
бенностиархитектурно-художественныхстилейразных 
эпох; 
6иметьопытразработкипостроениягородскогопространства 
ввидемакетнойилиграфическойсхемы; 
6иметьопыттворческогопроектированияпространстваинте- 
рьерадляконкретныхзадачжизнедеятельностичеловека; 

 

 

 
6иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменении 
законовкомпозициивпроектированииодежды,ансамбля 
вкостюме; 
6иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизов 
натемудизайнасовременнойодежды,создаватьэскизымо- 
лодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач; 
6различатьзадачитеатральногогримаибытовогомакияжа; 
6иметьопытсозданияэскизовтеатральногогримаибытово- 
гомакияжа 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискус- 
стваихудожественнаяфотография»(вариативный)(программа«Фо- 
тографияихудожественноеизображениевзрелищныхиэкранных 
искусствах»): 

6знатьосинтетическойприродеискусств,синтезирующих 
выразительныесредстваразныхвидовхудожественного 
творчества,околлективноститворческогопроцесса; 
6пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсин- 
тетическихискусствах; 
6знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудож- 
ническойдеятельностивсовременномтеатре; 
6иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарак- 
тересценическогообраза; 
6иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформления 
спектакляповыбраннойпьесе;уметьприменятьполучен- 
ныезнанияприпостановкешкольногоспектакля; 
6иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыиз 
простыхбытовыхпредметов 

Художественнаяфотография: 
6иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфо- 
тографийспомощьюкомпьютерныхграфическихредакто- 
ров; 
6понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляются 
средствавыразительностиизобразительногоискусства,и 
стремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографи- 
рования; 
6иметьопытприменениязнанийохудожественно-образных 
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критерияхвкомпозициикадраприсамостоятельномфото- 
графированииокружающейжизни; 
6обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,разви- 
ваяпознавательныйинтересивниманиекокружающему 
миру,клюдям; 
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6иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразования 

фотографий 

Изображениеиискусствокино: 
6иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтаже 
композиционнопостроенныхкадров; 
6приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновные 
этапысозданиявидеороликаипланироватьсвоюработупо 
созданиювидеоролика; 
6осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидео- 
монтажунаосновесоответствующихкомпьютерныхпро- 
грамм; 
6приобрестинавыккритическогоосмыслениякачествасня- 
тыхроликов; 
6осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбран- 
нойтехникеивсоответствующейкомпьютернойпрограмме; 
6иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпо 
созданиюанимационногофильма 

Изобразительноеискусствонателевидении: 
6иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельности 
ипрофессияххудожниканателевидении; 
6применятьполученныезнанияиопыттворчествавработе 
школьноготелевиденияистудиимультимедиа; 
6пониматьважностьзрительскойкультурыинеобходимость 
зрительскихумений 
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2Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ33 
34Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ35 
36Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ37 
38Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ39 
40Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ41 
42Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ43 
44Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ45 
46Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности 
МИРВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХИСКУССТВ47 
48Примернаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельност
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕКУРСА 

Возможныетехническиесредстваобучения: 6интерактивнаядоска; 
6мультимедийныйпроектор; 6экспозиционныйэкран; 
6персональныйкомпьютердляучителя(ноутбук); 
6фото-ивидеокамера(планшет/мобильныйтелефон); 
6программноеобеспечениекомпьютера(PowerPoint,Photo- 
shop,AdobePremiere,анимационнаяпрограмма,интернет, 
онлайн-играPLAYMMOMAнаплатформеМосковскогому- 
зеясовременногоискусства) 

Наглядныепособия: 
6коллекцияпрезентацийпотемамзанятий; 
6коллекцияпрезентацийсработамиобучающихся; 
6изделиядекоративно-прикладногоискусстваинародных 
промыслов; 
6муляжидлярисования; 
6натюрмортныйфонд(натурадляизображения); 
6электронныеобразовательныересурсыпотемамзанятий 
идр 

Занятиямогутпроводитьсявкомпьютерномклассе,ак- 
товомзале,библиотеке,взависимостиоттемызанятияи 
отсозданиянеобходимыхусловийдляорганизацииобучения. 

Оборудование,материалы,инструменты,необходимые 
дляхудожественно-творческихзанятий: 

6графическиематериалы(простыекарандаширазнойтвёрдо- 
сти(отТМдо4М),цветныекарандаши,пастель,восковые 
мелки,гелевыеручки,фломастеры,уголь,мел,тушь); 
6живописныематериалы(гуашь,акварель); 
6пластическиематериалы(пластилин,глина); 
6декоративныехудожественныематериалы(аквагрим,про- 
дуктыдекоративнойкосметики,театральныйгрим); 
6кистикруглые(пониилибелка,номераот№2до№16), 
кистиплоские(синтетика,номера№3,4,8),клей,ножни- 
цы,линейка,стеки,доскадлялепки,резцыидр; 
6нехудожественныематериалы(потолочныепенопластовые 
панели,небольшиекусочкилинолеума,нитки,верёвки, 
тесьма,бисер,бусины,пайетки,лоскуткиразноцветных 
тканей,яичныелотки,готовыекартонныеформы(упаковка 
отмолочныхпродуктов)идр; 
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6бумага(цветная,картон,длярисования,дляакварели,для 

черчения,салфетки,гофрированнаяидр); 
6материалыдлямакетирования,коллажаидр; 
6класснаядоскаснаборомкрепленийдлятаблиц,плакатов, 
иллюстраций,детскихработитд; 
6ученическиестолыистулья; 6столдляучителя 

 

 

3. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

 

Хоровое пение — наиболее доступный вид практической му- зыкальной 

деятельности школьников. Данная форма коллек- тивного музицирования обладает 

уникальными возможностя- ми для развития общих и специальных способностей 

детей, достижения содержательного комплекса предметных, мета- предметных и 

личностных результатов. 

Отечественная система музыкального воспитанияшкольни- ков опирается на 

положения концепции Д. Б. Кабалевского, среди которых по-прежнему актуально 

звучит девиз «Каждый класс — хор!».Однако, ограничиваясь рамкамиодного урока 

музыки в неделю1, сформировать у детей соответствующие во- кально-хоровые 

навыки невозможно. Для достижения значи- мых результатов в этом направлении 

необходимо гармоничное сочетание урочной и внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Хоровое пение»учи- тывает 

соответствующий опыт советского периода.Его пере- осмысление в контексте 

системно-деятельностного подхода по- зволяет выстроить единую логику реализации 

программ урочной и внеурочной деятельности на основе обновлённых ФГОС общего 

образования. 

На федеральном уровне поддержку и пропаганду данного вида исполнительской 

практики осуществляетВсероссийское хоровое общество (ВХО). Воссозданное в 

2013 г. при непосред- ственном участии ведущих музыкантов и общественных деяте- 

лей2, ВХО ставит своей целью возрождение традиций хорового исполнительства 

среди детей и юношества, привлечение вни- мания широкой общественности к 

данному виду музыкального искусства, поддержку массового фестивального 

движения, ока- зание методической и организационной помощи. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА,МЕСТОВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Занятия хоровым пением в общеобразовательныхорганиза- циях осуществляются в 

рамках вариативного подхода и предо- ставляют обучающимся возможность 

углублённого изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов 

му- зицирования хоровое пение стоит на первом месте, как наибо- лее доступная и 

массовая форма музыкально-исполнительской деятельности. «Хоровое пение» 

является органичным дополне- нием уроков предмета «Музыка», включённого в 

обязательную частьучебногоплананачальногообщегообразования(1—4кл.) и 

основного общего образования (5—8 кл.). 

Программа составлена на основе «Требований крезультатам освоения основной 
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образовательной программы», представлен- ных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и основного общего 

образова- ния, а также на основе характеристики планируемых результа- тов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- ции обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). Про- грамма разработана с учётом актуальных целей и задач обуче- 

ния и воспитания, развития обучающихся и условий, не- обходимых для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти 

«Искусство» («Музыка»), учитывает практический опыт обра- зовательных 

организаций, осуществлявших исследовательскую и экспериментальную работу по 

данному направлению эстети- ческого воспитания1. 

Программа «Хоровое пение» предназначена для организации 

внеурочнойдеятельностиобучающихсяначальногоиосновного общего образования 

(1—4 и 5—9 кл.). Допускается расширение 

сферыеёприменениятакженаступеньсреднегообщегообразо- 

ванияприналичиисоответствующихпотребностейобучающих- 
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ся и запросов от родителей (законных представителей) обучаю- шихся 10—11 

классов. 

Хоровые занятия проводятся преимущественно во второй по- ловине дня. Частота 

и регулярность занятий — по 1 (1,5) ч 1—2 раза в неделю. Основное содержание 

занятий — пение, освое- ниесоответствующихтеоретическихипрактическихумений и 

навыков, концертно-исполнительская деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕМОДЕЛИ 

При организации внеурочных занятий хоровым пением воз- можны различные 

организационные модели, учитывающие специфический комплекс условий и 

возможностей конкретно- го образовательного учреждения, интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

 

1. Модель«Класс—хор» 

Внеурочные занятия хоровым пением организуются для каждого класса отдельно. 

По решению родителей (законных представителей) обучающихся занятия посещают 

все ученики класса либо только те обучающиеся, которые проявляют инте- рес к 

данному виду музицирования, имеют для этого соответ- ствующие способности. 

 

2. Модель«Параллель— хор» 

Данная организационная модель может бытьиспользована 

дляпроведенияобъединённыхвнеурочныхзанятийдляобуча- ющихся одной 

параллели (1 кл., 2 кл. и т. д.). Занятия явля- ются предметом по выбору не 

обязательным для посещения всеми обучающимися парраллели. 

 

3. Уровневаямодель 

Данная модель предполагает, что в хоровом коллективемо- гут одновременно 

заниматься обучающиеся разных классов и параллелей. В хоровом коллективе 

начального уровня могут заниматься учащиеся первого года обучения1, в хоровом 

кол- лективе следующего уровня — обучающиеся, которые занима- ются хоровым 

пением второй-третий год и т. д. 
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4. Общешкольныйхор 

Даннаямодельпредполагает,чтовединомколлективезани- маются обучающиеся 

разного возраста и уровня подготовки. Различия в вокальных данных и певческих 

навыках компен- сируютсязасчётрепертуара,грамотногоразделенияхористов на 

партии, использования потенциала творческого наставниче- ства старших 

обучающихся над младшими товарищами. 

Количество участников одного хорового коллективаможет составлять от 15 до 60 

человек. При наличии большего коли- чества желающих целесообразно распределить 

обучающихсяна группы, сохранив возможность проведения сводных репети- ций 

перед выступлениями. 

Типыивидызанятий 

Поформепроведениязанятияподразделяютсяначетыретипа: 

1) индивидуальное и/или мелкогрупповое прослушива- ние/занятие: 

• принаборевхор; 

• припереходеизодногокласса/уровнявдругой; 

• дляпериодическойоценкииндивидуальноготемпаразвития вокально-хоровых 

навыков обучающихся; 

• дляработыснеточноинтонирующимиобучающимися («гудошниками»); 

• дляработыссолистами,одарённымиобучающимися; 

2) комбинированноезанятие—групповая(попартиям) и коллективная вокально-

хоровая работа; 

3) своднаярепетиция; 

4) концертноевыступление. 

 

Педагогическиекадры 

Важным условием полноценного освоенияобучающимися данной программы 

является профессиональное кадровое обе- спечение учебно-воспитательного 

процесса. Высокие резуль- таты возможны только при условии проведения 

занятийпе- дагогом, имеющим профессиональную дирижёрско-хоровую подготовку. 

Значительный вклад в качество хоровых занятийвносит концертмейстер. 

При большом количестве обучающихся, занимающихся в хо- ровом коллективе 

под управлением одного педагога (дири- жёра), возникает необходимость в 

дополнительной помощи хормейстера.Такимобразом,вреализацииданногонаправле
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ния могут быть задействованыболее одного (оптимально— три) специалиста с 

профильной музыкально-педагогической подготовкой. 

В соответствии с положениями обновлённого ФГОСданные кадровые условия 

могут быть реализованы как непосредствен- но силами педагогического коллектива 

образовательного уч- реждения, так и с привлечением специалистов из сферы куль- 

туры,системыдополнительногообразованияполиниисетевого взаимодействия. 

Материально-техническим условием реализацииданной программы является 

наличие просторного помещения с форте- пиано1. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИ 

Цели и задачи программы «Хоровое пение» определяются в 

рамкахобобщённыхцелейизадачФГОСНООиООО,Пример- ных программ по музыке 

НОО и ООО, являются их логическим продолжением. 

Главнаяцель: 

Развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры 

через коллективную исполнительскую де- ятельность — пение в хоре. 

Основныецеливсоответствиисоспецификойосвоенияпред- 

метнойобласти«Искусство»вцеломимузыкальногоискусства в частности: 

1) становление системы ценностей обучающихся вединстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) осознание значения музыкального искусства какунивер- сального языка 

общения, интонационно-художественного от- ражения многообразия жизни; 

3) реализация творческих потребностей обучающихся,раз- витие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение кру- га задач, 

конкретизирующих в процессе регулярной музыкаль- ной деятельности 

обучающихся наиболее важные направле- ния, а именно: 

 

 

1Изрекомендованногоспециальногооборудования:хоровыестанки; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура; регуляр- ная настройка 
акустического фортепиано; комплектпростейших детских шумовых 
музыкальных инструментов. 
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—приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямче- рез опыт собственного 

переживания музыкальных обра- 

зов,развитиеисовершенствованиеэмоционально-ценност- ной отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и в жизни; 

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специаль- ных музыкальных 

способностей обучающихся; 

—формирование устойчивого интереса к постижению худо- жественной картины 

мира, приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных 

произведений; 

—воспитание уважения к культурному, музыкальномуна- следию России; 

практическое освоение интонационно-об- разного содержания произведений 

отечественной музы- кальной культуры; 

—расширение кругозора, воспитание любознательности, ин- тереса к музыкальной 

культуре других стран и народов; 

—понимание основных закономерностей музыкальногоис- кусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, ос- новные выразительные 

средства, элементы музыкального языка,направления,стилиит.д.; 

—формирование чувства коллективизма, сопричастностик общему творческому 

делу, ответственности за общий ре- зультат; 

—гармонизация межличностных отношений,формирова- ние позитивного 

взгляда на окружающий мир; 

—улучшение физического и психическогосамочувствия, укрепление здоровья 

обучающихся; 

—создание в образовательном учреждении творческой куль- турной среды; 

—получение обучающимися опыта публичныхвыступле- ний, формирование 

активной социальной позиции, уча- стие в творческой и культурной жизни 

школы, района, города, республики, страны. 

 

СОДЕРЖАНИЕВНЕУРОЧНОГОКУРСА«ХОРОВОЕПЕНИЕ» 

Основнымсодержаниемобученияивоспитанияпопрограмме 

«Хоровое пение» является опыт проживания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуа- циями коллективного исполнения 

вокально-хоровыхпроизве- дений (постижение мира через переживание, 

самовыражение черезтворчество,духовно-нравственноестановление,воспита-ние 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). Непосредственная певческая деятельность рассматривается «как 

процесс личностного инто- национного постижения смысла музыкального образа 

посред- ством проживания-впевания каждой интонации»1. 

Содержание внеурочных занятий по «Хоровому пению» вы- текает из 

содержательной логики изучения предмета «Музы- ка», которое структурно 

представлено восемью сквозными мо- дулями (тематическими линиями) в начальной 

школе2и девятью модулями3в основной школе. Преемственность тема- тических 

линий между начальным и основным образованием может быть представлена 

следующим образом: 

 

Начальнаяшкола Основнаяшкола 

МОДУЛИ 

«Музыкальнаяграмота»  
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 «Жанрымузыкальногоис
кус- ства» 

«Музыкавжизничеловек

а» 

 

 «Музыкамоегокрая» 

«НароднаямузыкаРосси

и» 

«Народное музыкальное 
творче- ство России» 

«Музыканародовмира» «Музыканародовмира» 

«Духовнаямузыка» «Истоки и образы 
русской и европейской 
духовной музыки» 

«Классическаямузыка» «Европейскаякласси
ческая музыка» 

«Русскаяклассическая 

музыка» 

«Современнаямузыкаль
ная культура» 

«Современная музыка: 
основ- ные жанры и 
направления» 

«Музыка театраикино» «Связь музыки с 
другими видами 
искусств» 

 

1Рачина Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобра-зовательной 
школе. — СПб.: Композитор, 2007. — С. 103. 

2Примернаярабочаяпрограмманачальногообщегообразования.— С. 8. 
3Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.— С. 7. 
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Вариативный принцип, лежащий в основе модульной струк- туры программы по 

предмету «Музыка», позволяет развиватьеётематическиелиниии 

впрограммевнеурочнойдеятельности 

«Хоровое пение»1. Такой подход позволит учителюнаиболее эффективно 

использовать учебное время, учитывая возможно- сти и потребности обучающихся, 

условия организации различ- ных видов деятельности, формы и методы освоения 

содержа- ния, совершенствования важнейших предметных умений и навыков. 

 

 
Темати
че- 
ский 
модуль 

Содержание 
 
Видыдеятельностиоб
учаю- щихся 

Музы- 

кальна

я 

грамот

а2 

Ноты певческого 

диапазона, 

длительно- сти и 

паузы, основные 

музыкальные 

разме- ры, 

штрихи, динами- 

ка, 

дополнительные 

обозначения в 

нотах (реприза, 

вольта, фермата 

и др.). 

Знаки 

альтерации. 

Лад, 

тональность, 

тоника. 

Интонация, 

мотив,фраза.Од

ного- лосие, 

многоголосие. 

Мелодия,акком

пане- мент. 

Интервалы, 

аккорды. 

Музыкаль- ная 

форма 

(двухчаст- ная, 

трёхчастная, 

куплетная, 

рондо). 

Сольмизация, 

хоровое сольфеджио: 

проговарива- ние, 

пропевание по нотам 

попевок, мелодий 

изучае- мых 

произведений. 

Анализ 

мелодического и 

ритмиче- ского 

рисунка песни (на- 

правление движения, 

поступенное 

движение, скачки, 

повторы, остановки 

кульминации). 

Пение с ручными 

знаками, 

тактированием. 

Интонаци- онно-

слуховые 

упражнения с 

применением 

наглядных моделей 

(рука — нотный 

стан, столбица и 

др.). 

Составление 

исполнитель- ского 

плана песни с опорой 

на нотный текст 

 

1Наиболее органично состыковка программ урочной и внеурочной деятельности на 
тематическом уровне достигается при реализации организационных моделей 
«Класс — хор» и «Параллель — хор». 

2Данный модуль не является обязательным, может быть по решению педагога 
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исключён или значительно сокращён. Присохранении данного модуля в 
содержании обучения целесообразно уделять ему 5—10 минут на каждом занятии. 
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Жанры 
музыка
ль- ного 
искусст
ва 

Основныечертыж
анра, характер, 
музыкаль- 
но-выразительные 
средства, 
отражённое в 
жанре жизненное 
содержание. 
Простей- шие 
жанры: песня, 
танец, марш. 
Жанро- вые 
сферы: 
песенность, 
танцевальность, 
марше- вость. 

Разучивание, анализ, 
испол- нение, 
музыкальных 
произведений с ярко 
выра- женной 
жанровой основой. 

Слушание, 
сравнение, 
критическая 
оценкараз- личных 
интерпретаций 
изучаемыхпроизведе
ний. 

На выбор или 
факульта-тивно: 

 Жанры камерной 
вокальной 
музыки XIX—XX 
вв. (романс, 
вокализ,ноктюрн,
сере- нада, 
баркарола и др.). 

Циклическиефор
мыи жанры (цикл 
вокаль- 
ныхминиатюр,сю
ита, кантата) 

Посещение 
концертов, 
фестивалей, 
просмотр 
телевизионных и 
интер- нет-
трансляций. 
Составле- ние 
письменного 
отзыва, рецензии на 
концерт 

Музык
ав 
жизни 
челове
ка 

Стремление 
человека к 
красоте. Хор — 
му- зыкальное 
единство людей. 
Особое пере- 
живание — 
слияние голосов 
в пении. 

Музыкальныйо
браз, 
настроения,мы
слии чувства, 
которые 
передаёт 
музыка. 
Образы 
природы, 
людей, событий 
(музыкальные 
пейза- жи, 
портреты и т. 
п.). Песни, 
посвящённые 
Родине, семье, 

Выстраивание 
хорового унисона, 
поиск красивого 
тембра звучания 
хора. 

Разучивание, 
исполнение 
песен,вкоторыхраск
рыва- ется 
внутренний мир 
человека, чувства и 
жизнь ребёнка, 
образы близких 
людей. 

Работа над песнями и 
хорами, 
воспевающими 
красоту родной 
природы, подвиги 
героев, любовь к 
Родине,другиетемы,с
озвуч- ные базовым 
национальным 
ценностям. 
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обра- зам 
детства, 
дружбе, войне, 
праздникам 
идр. 

Публичныевыступле
нияна праздниках, 
фестивалях, акциях, 
посвящённых 
памятнымдатамитра
дици- онным 
праздникам. 

  Навыборилифакульт
атив- но: 

  Организация 
эстетического досуга 
своих друзей, членов 
своей семьи 

Музык
а моего 
края 

Традиционный 
песен- ный 
фольклор малой 
родины — 
обработки 
народных 
мелодий для 
детского хора. 

Гимны,песни-
симво- лы 
родного края, 
своейшколы,рес
пу- блики. 

Вокальные 
произведе- ния 
композиторов-
зем- ляков 

Разучивание, 
исполнение 
обработок народных 
песен и песен 
современных 
компози- торов 
своего края. 

Навыборилифакуль
та-тивно: 

Творческие встречи с 
компо- зиторами-
земляками. 

Участие в 
региональных 
смотрах-
конкурсах. 

Творческие проекты, 
посвя- 
щённыемузыкальнойк
ульту- ре родного 
края 

Музы
ка 
народ
ов 
Росси
и 

Русские 
народные песни 
и песни других 
народов России 
в обработках для 
детского хора 

Разучивание, 
исполнение 
обработок народных 
песен. Сочинение 
мелодических, 
ритмических 
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Музы
ка 
народ
ов 
мира 

Песни народов 
мира в 
обработках для 
детского хора 

подголосков и 
аккомпанементов к 
ним. 
Создание 
сценических 
театрализованныхко
мпози- ций на 
основе различных 
фольклорных 
жанров. 

Участие в 
общешкольном 
фестивале, 
посвящённом 
музыке разных 
народов, смотрах-
конкурсах област- 
ного, 
межрегионального 
уровня 

Духовн
ая 
музыка
1 

Образцы 
литургиче- ской 
музыки 
русскихи 
зарубежных 
компо- зиторов-
классиков, 
сочинения 
современ- ных 
композиторов на 
каноническиетек
-сты — песни и 
хоры 
духовногосодер
жания 

Разучивание, 
исполнение 
вокальных 
произведений ду- 
ховной музыки. 

Выступление с 
программой духовной 
музыки на концер- те 
перед публикой. 

На выбор или 
факульта-тивно: 

Подготовка сценария 
высту- пления, 
кратких пояснитель- 
ных текстов об 
исполняемых 
произведениях. 

 

1Данный модуль не является обязательным, может быть по решению педагога 
сокращён. При его сохранении целесообразно сконцентриро- 
ватьсянаосвоенииконцертнойпрограммы,состоящейизнескольких 
произведенийдуховноймузыкииприуроченнойкопределённомусо- бытию 
(религиозный праздник, фестиваль духовной музыки и т. д.). 
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Класси
че- 
ская 
музыка 

Светская музыка 
русских и 
зарубежных 
композиторов-
класси- ков в 
обработках для 
детского хора. 

Произведен

ия1И. С. 
Баха, 
Г.Ф.Генделя, 
Й.Гайдна,Дж.Кач
чи- ни, Дж. 
Перголези, 
В. А. Моцарта, Л. 
ван 
Бетховена,Р.Шум
ана, Ф. Шуберта, 
Э. Грига, А. 
Дворжака, 
М.Глинки,П.Чайк
ов- ского, А. 
Бородина, 
Н. Римского-
Корсако- ва, А. 
Аренского, 
С.Рахманинова, 
Ц.Кюи,А.Гречан
ино- ва, В. 
Калинникова, 
Р.Глиэра 

Разучивание, 
исполнение 
вокальных 
сочинений, 
переложений для 
детского хора 
инструментальных 
камерныхисимфони
ческих 
произведений 
композито- ров-
классиков. 
Интонацион- ный 
анализ. 

На выбор или 
факульта-тивно: 

Подготовка 
просветитель- ского 
концерта, 
составление 
программы 
выступления, 
создание кратких 
поясни- тельных 
текстов об испол- 
няемых 
произведениях 

Соврем
ен- ная 
музыка
ль- ная 
культу
ра 

Вокальные 
произведе- ния 
для детей совре- 
менных 
композиторов, в 
том числе песни, 
написанные 
современ- ным 
музыкальным 
языком, в 
джазовом стиле и 
т. д. 

Сочинениякомпоз

ито- ров2С. 
Баневича, 
Р.Бойко,М.Дунае
в- ского, А. 
Зарубы, 
В. Кикты, Е. 
Крыла- 
това,З.Левиной
,Ж. 
Металлиди, 

Разучивание, 
исполнение 
произведений 
современных 
композиторов. 

Сочинение 
мелодических, 
ритмических 
подголосков и 
аккомпанементов к 
ним. 

Инструментальноесоп
ровож- дение (на 
ударных и шумо- вых 
инструментах, с 
помо- щью звучащих 
жестов) вокального 
исполнения песен. 

Создание 
сценических 
театрализованных 
компози- ций на 
основе исполняемых 
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Р. Паулса, А. 
Пахму- товой, 
Е. Подгайца, М. 
Ройтерштейна, 
М.Славкина, 

произведений. 

На выбор или 
факульта-тивно: 

1Приведённый перечень фамилий композиторов является ориенти- ровочным. Педагог 

может корректировать и дополнять его с учётом 

текущихзадачразвитияконкретногохоровогоколлектива. 
2Приведённый перечень фамилий композиторов является ориенти- ровочным. 

Педагог может корректировать и дополнять его с учётом 
текущихзадачразвитияконкретногохоровогоколлектива. 
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 С.Соснина,Г.Ст
руве, Я. 
Френкеля, 
Ю.Чичкова, 
И. Шварца, Р. 
Щедри- на 

Поиск информации 
о современных 
композито- рах — 
авторах песен, 
подготовка 
концерта, создание 
кратких поясни- 
тельных текстов об 
испол- няемых 
произведениях 

Музык
а 
театра 
и кино, 
связь 
музыки 
с 
другим
и 
видами 
искусс
тв 

Песниихорыизк
ино и 
мультфильмов, 
фрагментыизмю
зик- лов, опер, 
театраль- ных 
постановок. 
Сочинениякомпоз

ито- ров1Ц. Кюи, 
М.Коваля,М.Кр
асе- ва, Э. Л. 
Уэббера, 
Ф. Лоу, Р. 
Роджерса, Дж. 
Гершвина, 
А. Миллера, Е. 
Кры- 
латова,И.Дунаев
ско- го, М. 
Дунаевского, А. 
Журбина, 
А.Семёно
ва, 
Ю.Галахо
ва, 
Б.Чайковского, 
Г.Гладкова,С.Пле
- шака, и др. 

Разучивание, 
исполнение хоровых 
номеров из опер и 
мюзиклов, обработок 
известныхмелодийте
атраи кино для 
детского хора. 

Инструментальное
сопро- вождение 
(на ударных и 
шумовых 
инструментах,с 
помощью 
звучащих 
жестов) вокального 
испол- нения песен. 

Создание 
сценических 
театрализованных 
компози- ций на 
основе исполняемых 
произведений. 

На выбор или 
факульта-тивно: 

Творческий проект: 
озвучи- вание 
фрагмента фильма 
(мультфильма). 

 

Большинствозанятий в течение учебного года носит репети- ционный характер и 

состоит из комбинированной вокально-хо- ровой работы по партиям и совместной 

певческой деятельности всегоколлектива.Каждоезанятиевключаетвсебя: 

1. Работунадпевческойустановкой,правильнымдыханием, дикцией, 

артикуляцией. 

2. Упражнения для развития интонационного и ритмического слуха. 

3. Вокальные упражнения на развитие,совершенствование певческих навыков: 

интонационной точности, подвижно- сти голоса, расширения его диапазона. 

4. Разучиваниеновых произведений. 

 

1Приведённый перечень фамилий композиторов является ориенти- ровочным. 
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Педагог может корректировать и дополнять его с учётом 
текущихзадачразвитияконкретногохоровогоколлектива. 

 

5. Повторение и творческая интерпретацияпроизведений, выученных ранее. 

6. Подготовка концертной программы для выступлений хоро- вого коллектива. 

Освоение тематических модулей реализуется преждевсего через разучивание песен 

и хоров соответствующего содержа- 

ния.Очерёдностьосвоениямодулей,принципихкомпоновки в календарно-

тематическом плане — свободные. 

Примерный репертуарный список1, переченьмузыкальных произведений, описание 

упражнений и распеваний с распреде- лением по годам обучения приведён ниже. 

 

ПРИМЕРНЫЙРЕПЕРТУАР 

1- йгодобучения 

Упражнения,распевания 

Артикуляционные игры и упражнения, элементылогорит- мики. 

Дыхательные упражнения, игры на внимание,самокон- троль. 

Упражнения на выработку певческой установки,хорового унисона. 

Попевки,основанныенаинтонациималойтерции(V— III ступени мажорного 

звукоряда), попевки поступенного нис- ходящегомелодическогодвиженияна2—3—

5звуках(нача- ло — в примарной зоне, с постепенным расширением диапазо- на) в 

умеренном темпе. 

Упражнения и распевания на начальные навыки пенияacapella. 

Русскиенародныепесни 

Вополе берёзастояла А я по лугуКукушечка 

Ой, вставала яранёшенько Котя, котенька-коток Заинька 

 

оровушка 

Нелетай,соловей Перед весной 

Какпошли нашиподружки Пойду лук я полоть 

Ой,наморе 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Гусли.Марийская народная песня. Музыкант.Башкирская народная 

песня. Мёд.Башкирская народная песня. 

Салават-батыр.МузыкаА.Зиннурова,словаР.Уракси- ной. 

ГолосРодинымоей.Тувинскаянароднаяпесня,русский текст О. Грачёва. 

Колыбельная. Народнаяпеснякоми,русскийтекстС.Боло- тина. 

Три упряжки. Народная песня ульчи, русский текст О. 

Грачёва. 

Уйнапат.Эскимосскаянароднаяпесня.ОбработкаМ.Гра- чёва, русский текст О. 

Грачёва. 

Весна. Армянская народная песня. Слова С. Капутикян, рус- ский текст и 

обработка Б. Снеткова. 

Веснянка.Украинскаянароднаяпесня.ОбработкаГ.Ло- бачёва, перевод О. Высотской. 

Укаждогосвоймузыкальныйинструмент.Эстонскаянарод- 

наяпесня.ОбработкаХ.Кирвите,русскийтекстМ.Ивенсен. 
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Дождик,уймись!Молдавскаянароднаяпесня. 
Селкомарикнадубочек.Белорусскаянароднаяпесня. 

Суп из воздуха. Кубинская народная шуточная песня. Обра- ботка В. Агафонникова. 

Раз, два, три, четыре, пять.Чешская народная песня. Обра-

боткаР.Бойко,русскийтекстА.Машистова. 
Шестьутят.Английскаянародная песня. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Андрей-воробей.Петушок.Дон-дон.Вставаларанёшенько. 

(Извокальногоцикла«Петушок».)МузыкаА.Гречанинова, слова народные. 

Там, вдали за рекой. Птичка.МузыкаА.Аренского,слова А. Плещеева. 
Сурок.МузыкаЛ.Бетховена,словаС.Спасского. 

Спор.МузыкаА.Гретри,слованеизвестногоавтора. 

Капризуля мальчик Марк.Музыка Г. Хакензак,русский текст Н. Померанцевой. 

Борзыйконь.МузыкаМ.Ипполитова-Иванова,слованарод- ные. 
Мыльныепузыри.МузыкаЦ.Кюи,словаВ.Жуковского. 
Зайчик(Первая тетрадь, соч. 14). Колыбельная.Окликание дождя(Третья тетрадь, 

соч. 22). Музыка А. Лядова, слова на- родные. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Петьприятноиудобно.МузыкаЛ.Абелян,словаВ.Степа- нова. 
Подлуной.МузыкаС.Поддубного,словаЛ.Епанешникова. 

Скворушка прощается. МузыкаТ.Попатенко,словаМ.Ивен- сен. 

Хорошо!Музыка Г. Дмитриева, слова Ж. Потоцкой. Колокольчики. Музыка Ю. 

Сорокина, слова В. Губановой. Весёлыйдень.МузыкаМ.Ройтерштейна,словаБ.Захо- 

дера. 

Серебрянаятрель.МузыкаВ.Кикты,словаС.Куратовой. 

Веснушки.МузыкаБ.Карахана,словаВ.Шифриной. 

Скрюченная песенка. МузыкаГ.Седельникова,словаК.Чу- ковского. 

Нашапесенкапростая.МузыкаА.Александрова,слова М. Ивенсен. 

Зимний сад.Музыка А. Ашкенази, слова А. Фаткина. Новый год.Музыка Т. 

Смирновой, слова А. Граневской.Дед Мороз. 

МузыкаМ.Парцхаладзе,словаЛ.Кондрашенко. Самая хорошая. 

МузыкаВ.Иванникова,словаО.Фадеевой. Мама 

исолнце.МузыкаМ.Парцхаладзе,словаУ.Краст,пе- 

реводВ.Викторова. 

Вечный огонь.Музыка А. Филиппенко, слова Д.Чибисова, перевод К. Лидиной. 

Димкиныпесенки(циклдлядетей).МузыкаМ.Ройтерштей- на, слова И. Токмаковой. 

Песенка львёнка и черепахи (из мультфильма «Как львёнок и черепаха пели 

песенку»). Музыка Г. Гладкова, слова В. Коз- лова. 

Кораблик(измультфильма«Первыевстречи»).МузыкаИ. Ефремова, слова В. 

Бутакова. 
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2- йгодобучения: 

Упражнения,распевания 

Упражнения на выработку певческой установки. 

Дыхательныеиартикуляционныеупражнения,скороговор- 

ки. 

Краткие попевки, основанные на поступенномнисходящем мелодическом 

движении в ограниченном диапазоне. Распева- ния, состоящие из 3—4—5 звуков (в 

том числе фрагменты зву- коряда, движения мелодии по звукам мажорного 

трезвучия), попевкинаосновеинтерваловтерция,кварта,квинта. 

Вокальныеупражнениянавыстраиваниеунисонанаслоги 

«лё», «мо», «ма», «му». Вокальные упражнения acapellaдля развития слуха и 

голоса. Слуховые игры на развитие началь- ных элементов гармонического слуха 

(интервалы, аккорды). 

Фрагменты и отдельные фразы, наиболее важные интонации 

изразучиваемыхпесенпопринципусеквенцийивразныхто- нальностях. 

Простейшиепримерыканонов(вприму). 

Русскиенародныепесни 

Какна тоненькийледок Ай, на горе дуб, дуб Ходила 

младёшенька 

Вдольпоулицемолодчикидёт Какунашихуворот 

На горе-то калина Пошла млада заводой Ты, живи, 

Россия! 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Дедушка. Башкирская народная песня. Русский текст В. Та- таринова. 

Жаворонок.Якутскаянароднаяпесня,русскийтекстА.Аба- зинского. 
Зарекойзакатгорит.Хакасскаянароднаяпесня. 
НашМороз.Эвенкийскаянароднаяпесня. 

Вышлаполянканакрайгоры.Осетинскаянароднаяпес- ня-танец. Русский текст А. 

Снеткова. 
Детскаяпесенка.МузыкаА.Чыргал-оола,словаВ.Малкова. 
Гусли.Марийскаянароднаяпесня. 

Тыкуда,дружок,ходил?Удмуртскаянароднаяпесня.Обра- ботка Д. Блока, перевод Д. 

Поздеева. 

Журавель.Украинскаянароднаяпесня. 

Ай-яжу-жу.Латышскаянароднаяпесня. 

Наконе-скакуне.Киргизскаянароднаяпесня.Русскийтекст Я. Сатуновского. 

Около озера.Киргизская народная песня. Слова К. Малико- ва, русский текст В. 

Винникова. 

Сапожник.Чешскаянароднаяпесня,русскийтекстЛ.Ды- мовой. 

Гусята. Немецкая народная песня, обработка Т.Попатенко, русский текст А. 

Кузнецовой. 

Перепёлочка. Белорусская народная песня. Савка и 

Гришка.Белорусская народная песня. Птичий ужин. Литовская 

народная песня. 

Споймнетакуюпесню.Венгерскаянароднаяпесня,русский текст Э. Александровой. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

За рекою старый дом.Музыка И. С. Баха, русскийтекст Д. Тонского. 

Волшебныйцветок.МузыкаЛ.Бетховена,словаЮ.Бюрге- ра, перевод с немецкого А. 

Ефременкова. 
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Песняизоперы«ВаняиМаша».Музыка Э.Гумпердинка, русский текст М. 

Андреевой. 

Спокойнойночи.МузыкаГ.Наумликат,русскийтекст М. Андреевой. 

Осень.Музыка П. Чайковского, слова А. Плещеева. Котик и козлик. Музыка 

Ц. Кюи, слова В. Жуковского. 

Весенняяпесенка.МузыкаЦ.Кюи,словаИ.Белоусова. 

Птичкалетает.МузыкаА.Аренского,словаВ.Жуковского. 

Расскажи мотылёк. Музыка А. Аренского, слова Л.Мозда- левского. 

Сорока.Петушок(Первая тетрадь, соч. 14). Музыка А. Ля- дова, слова народные. 
Киска.МузыкаВ.Калинникова,слованеизвестногоавтора. 
Мишка.МузыкаВ.Калинникова,слованародные. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Родинамоя.МузыкаА.Абрамова,словаИ.Мазнина. 

Нашастрана—красавица.МузыкаТ.Чудовой,слова В. Шифриной. 
Нашкрай.МузыкаД.Кабалевского,словаА.Пришельца. 
Здравствуй, Родина моя! МузыкаЮ.Чичкова,словаК.Ибря- ева. 

Дружатдетивсейземли.МузыкаД.Львова-Компанейца, слова В. Викторова. 

Осень.Музыка В. Алексеева, слова М. Филатовой. Журавушка.Музыка Е. 

Зарицкой, слова А. Вольского. Сонная 

песенка.МузыкаР.Паулса,словаИ.Ласманиса,пе- 

реводО.Петерсон. 

Домикнадречкой.МузыкаС.Старобинского,словаИ.Газ- дага, перевод В. Мазнина. 

Золотистыекупавки.Музыка О. Петровой, словакоми-пер- мяцкой народной песенки. 
Велосипед.МузыкаМ.Раухвегера,словаЛ.Куликовой. 
Тигрвышелпогулять.МузыкаВ.Жубинской,словаЭ.Успен- ского. 
Тишина.МузыкаЕ.Адлера,словаЕ.Руженцева. 
Гном.МузыкаЖ.Металлиди,словаИ.Токмаковой. 

Начинаем перепляс. Музыка С. Соснина, слова П. Синявско- го. 

Тимоти-Тим.Музыка З. Левиной, слова А. Милна,перевод В. Познера. 
Солнечныйзайчик.МузыкаВ.Голикова,словаГ.Лагздынь. 
Добрыйдень.МузыкаЯ.Дубравина,словаВ.Суслова. 

Осень.МузыкаЮ.Чичкова,словаИ.Мазнина. 

Капельки.Музыка В. Павленко, слова Э. Богдановой. Пёстрый 

колпачок.МузыкаГ.Струве,словаН.Соловьёвой. 

Пешкомшагалимышки.МузыкаВ.Калистратова,слова 

В.Приходько. 

Песенка-небылица.МузыкаМ.Ройтерштейна,словаО.Вы- сотской. 

Верблюд-путешественник.Зайчишка,волчонокителеграм- 

ма.МузыкаМ.Ройтерштейна,словаИ.Бурсова. 

Колыбельная медведицы (из мультфильма «Умка»). Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева. 

Песенкаосолнышке(измультфильма«Солнышконанит- 

ке»).МузыкаЕ.Ботярова,словаЛ.Зубковой. 

 

3- йгодобучения: 

Упражнения,распевания 

Распевания,основанныенатрезвучиях,отрезкахзвукоряда 

внисходящемивосходящемдвижении,наразличныегласные 

(у,а,о,и)ислоги(ля,лю,ле,ли,ма,мо,муит.д.).Попевки, 
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слуховыеупражнениянаосновеинтерваловкварта,терция (мелодические и 

гармонические). 

Попевки, основанные на контрастном двухголосии (остинат- ная интонация или 

выдержанный звук в одном из голосов). 

Канонынаматериаленародныхмелодий. 

УпражненияА.Яковлева,начинающиесясгласного«у»в сочетании штрихов 

legatoи staccato. 

Вокально-хоровые упражнения Е. Альбовой и Н. Шереметье- вой. 

Русскиенародныепесни 

Яскомариком 

Посеюлебеду наберегу Блины 

Вополерябинушкастояла Домальворобей 

Дрёма 

Нелетай,соловей(двухгол.) 

Какнатоненькийледок(двухгол.) 

Совьюномяхожу(канон) 

Вополеберёзастояла(канон) 

Уменяльвосадочке(канон) 

Новыйгодбежит.ОбработкаМ.Малевича 

 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Шаль вязала.Башкирская народная песня. На лодочке.Башкирская 

народная песня. Весна.Татарская народная песня. 
Колыбельная.Татарскаянароднаяпесня. 
Родник.Бурятскаянароднаяпесня. 

Зима.МузыкаМ.Музафарова,слованародные. 

МелодииКубыза.МузыкаР.Касимова,словаМ.Дильмуха- метова. 

На лужке. Марийская народная песня, обработка А. Эшпая, русский текст В. 

Татаринова. 

Здравствуй,степь!Калмыцкаянароднаяпесня,русский текст О. Грачёва. 

Ой,каквполевырослаберёза.Белорусскаянароднаяпесня. 

Видишьрозу.Венгерскаянароднаяпесня.Русскийтекст Л. Дербенева. 

Дождик.Узбекскаянароднаяпесня.Обработкаирусский текст Р. Кадырова. 

Колечко.Греческаянароднаяпесня. 

Хор нашего Яна.Эстонская народная песня. Охотничья 

шуточная.Польская народная песня. Кадэ Руссель. Французская народная 

песня. 

Пастушья(канон).Французскаянароднаяпесня. 

БратецЯков(канон).Швейцарскаянароднаяпесня. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Старыйдобрыйклавесин.Музыка Й. Гайдна, слова П.Си- нявского. 

Малиновка.МузыкаЛ.Бетховена,словаГ.Бюргера. 

Комародин,задумавшись.МузыкаА.Аренского,слова В. Жуковского. 

Победа радость нам несёт.МузыкаИ.С.Баха,словаЯ.Ро- дионова. 

Мы дружим с музыкой. Музыка Й. Гайдна, слова С. Синяв-ского. 

Мотылёк.МузыкаР.Шумана,словаФаллерслебена,рус- ский текст Я. Родионова. 

Колыбельная.МузыкаЙ.Брамса,русскийтекстГ.Шмид- та. 

Осень.МузыкаВ.Калинникова,слованеизвестногоавтора. 

Детскаяпесенка(МойЛизочек).МузыкаП.Чайковского, слова К. Аксакова. 
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Стариннаяфранцузскаяпесенка.МузыкаП.Чайковского, слова С. Поволоцкого. 

Забавная (Первая тетрадь, соч. 14). Дождик, дождик (Вторая 

тетрадь,соч.18).МузыкаА.Лядова,слованародные. 

Спи,дитямоё,усни.МузыкаА.Аренского,словаА.Майко- ва. 
Звёздочки.МузыкаВ.Калинникова,слованародные. 
Хор мальчиков (изоперы«Пиковаядама»). МузыкаП.Чай- ковского, слова Н. 

Некрасовой. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Кашалотик.МузыкаР.Паулса,словаИ.Резника. 

Колыбельная(из цикла пять песен на стихи Аспазии). Му- зыка Р. Паулса, перевод 

О. Петерсон. 
Качели.МузыкаМ.Иорданского,словаА.Гангова. 
Кукла заболела.Музыка Е. Адлера, слова М. Карема, пере- вод М. Кудинова. 
Ласточка.МузыкаЕ.Крылатова,словаИ.Шаферана. 

Весёлый колокольчик. Музыка В. Кикты, слова В. Татарино- ва. 

Давайтеверитьвчудо.МузыкаГ.Левкодимова,словаВ.Сте- панова. 

Песнясолнышка.МузыкаМ.Раухвегера,словаН.Байрамо- ва, перевод с 

туркменского В. Орлова. 
Когояуважаю.МузыкаМ.Славкина,словаЕ.Каргановой. 
Лунныекоты.МузыкаГ.Струве,словаН.Соловьёвой. 

Просверчка.МузыкаИ.Морозова,словаА.Коваленкова. 

Этакапелькадождя(изхоровойсюиты«Песенкивесенние»). 

Музыка М.Ройтерштейна,словаА.Стройло. 

Летняя песенка.Музыка В. Семёнова, слова Г. Лебедевой. Музыкант-

турист.Музыка Ю. Чичкова, слова И. Белякова. Всё в порядке.Музыка Г. 

Гладкова, слова Э. Успенского. 

Леснаяпесенка.МузыкаЮ.Чичкова,словаК.Ибряева. 

Овощи.МузыкаЭ.Силинь,словаЮ.Тувима,переводС.Ми- халкова. 

Снега-жемчуга.МузыкаМ.Парцхаладзе,словаМ.Пляцков- ского 
Новаяшубка.МузыкаМ.Парцхаладзе,словаГ.Новицкой. 
Осень.МузыкаМ.Парцхаладзе,словаЛ.Некрасовой. 

Музыкальнаяшкатулка.МузыкаМ.Лёвкиной,словаВ.Ба- бичкова. 
Мир.МузыкаС.Баневича,словаТ.Калининой. 
Воткакиепесни.МузыкаЕ.Подгайца,словаЛ.Яковлева. 

Галяпосадочкуходила.Ладушки-лады.Лягушки.Сеялму- 

жикпросо(каноны).МузыкаЮ.Литовко,слованародные. 

Песенкаолете(из мультфильма «Дед Мороз и лето»).Му- зыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

Антошка(измультфильма«Весёлаякарусель»).Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 

 

4- йгодобучения: 

Упражнения,распевания 

Слуховые упражнения на развитие гармоническогослуха 

(«сколькозвуков?»,тон-полутон,интервалы(секунда,терция, 

кварта,квинтамелодическиеигармонические),спетьнижний звук из двух звучащих 

и др.). 

Упражнения на интонирование мажорного иминорного трезвучий, интервалов в 

различном мелодическом движении, 

интерваловвдвухголосии,втомчислепоручнымзнакам. 
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Пение гамм с названием звуков, в том числе по тетрахордам, сольфеджирование 

знакомых мелодий с метроритмическим тактированием. 

Распевания А. Яковлева с элементами двухголосия,движе- ния по звукам 

трезвучий. 

Упражнениянаразвитиенавыковдвухголосия(выдержанный звук в одном из 

голосов, остинато, каноны, навык пения терцо- вой вторы на интонационном 

материале народных мелодий). 

Русскиенародныепесни 

Скворцыприлетели Янакамушкесижу 

Виноградвсадуцветёт Втёмномлесе 

Звонилизвоны БылинаоДобрыне 

Зимнийвечер(двухгол.) Светит месяц(двухгол.) Ах, 

вы, сени(двухгол.) 

Всемыпесниперепели(двухгол.) 

Вдольпоулицемолодчикидёт(двухгол.) 

Посеюлебедунаберегу(двухгол.) 

Нагоре-токалина(двухгол.)В сыром бору тропина(канон) У 

ворот, воротиков(канон) 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Пастух.Чувашскаянароднаяпесня,русскийтекстЯ.Роди- онова. 
Рощанавзгорьечто-тошумит.Бурятскаянароднаяпесня. 

ОбработкаВ.Наговицына,переводН.Самарина. 

Весна. Дагестанская народная песня. Обработка А. Арамян- ца, перевод Д. 

Грунова. 

Небылицы.МузыкаШ.Чалаева,словаБ.Замазанова,рус- ский текст Л. Дербенёва. 
Звени,песня!Ингушскаянародная песня. 
Горскаяпляска.МузыкаР.Цорионти,словаА.Гангова. 

Партизанскаяпесня.Чеченскаянароднаяпесня. 

Временагода.Народнаяпеснякоми. 

Новогодняяёлка.Ненецкаянароднаяпесня. 

Весна пришла.Узбекская народная песня, обработка ирус- ский текст Р. 

Кадырова. 

Виноградмой,виноград!Молдавскаянароднаяпесня,рус- скийтекстД.Одельченко. 

Вей,ветерок!Латышскаянароднаяпесня,русскийтекст К. Алемасовой. 

Урекигуляетмоёстадо.Эстонскаянароднаяпесня.Обра- ботка Э. Велмета, русский 

текст Л. Некрасовой. 

Санта-Лючия.Итальянская народная песня. Русскийтекст А. Горчаковой. 
Лунаитуча.Японскаянароднаяпесня. 
Колыбельная(«Шепчет камыш»). Азербайджанскаянарод- ная песня. Обработка Р. 

Рустамова, перевод М. Ивенсен. 

Где пропадал ты, чёрный барашек?Польскаянароднаяпес- ня (канон). 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Рождественскаяпесня.МузыкаИ.С.Баха(изнотнойтетра- ди А. М. Бах), русский 

текст И. Солониной. 

Тоска по весне.Музыка В. Моцарта, слова К. Овербека,пе- ревод Т. Сикорской. 
Походная.МузыкаЛ.Бетховена,словаТ.Сикорской. 
Форель.МузыкаФ.Шуберта,словаК.Шубарта,перевод В. Костомарова. 

Воскресныйдень.МузыкаФ.Мендельсона,русскийтекст Я. Серпина. 

Божьякоровка.МузыкаЙ.Брамса,слованародные,русский 

текстЮ.Фадеевой,обработкадляхораН.Авериной. 
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Легенда.МузыкаП.Чайковского,словаА.Плещеева. 
Звончежаворонкапенье.МузыкаН.Римского-Корсакова, слова А. К. Толстого. 
Зимнийвечер.МузыкаМ.Яковлева,словаА.Пушкина. 
Вечер.МузыкаР.Глиэра,словаА.Плещеева. 

Журавель.Солнышко.МузыкаВ.Калинникова,слована- родные. 

Зима.МузыкаЦ.Кюи,словаЕ.Баратынского. Майский день.Музыка Ц. Кюи, 

слова Ф. Тютчева. Островок.Музыка С. Рахманинова, слова К. Бальмонта. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Вотсолдатыидут.МузыкаК.Молчанова,словаВ.Львовского. 

Земля,гдемыживём.МузыкаЕ.Четверикова,словаВ.Сте- панова. 

Солнцескрылосьзагорою.МузыкаМ.Блантера,словаА.Ко- валенкова. 

Мирпохожнацветнойлуг. Музыка В. Шаинского,слова М. Пляцковского. 

Музыкант.Музыка Е. Зарицкой, слова В. Орлова. 

Птичийрынок.МузыкаГ.Гладкова,словаЭ.Успенского Лягушки поют.Музыка 

Ю. Чикова, слова Б. Заходера. 

Карабас и тарантас.МузыкаА.Арутюнова,словаВ.Степа- нова. 

Песенкаодожде.МузыкаИ.Манукян,словаИ.Векшегоно- вой. 

Люблю я пологие спуски к реке.Музыка Н. Сушевой, слова В. Степанова. 
Слушайтептиц.МузыкаА.Дубравина,словаВ.Суслова. 
Баба-яга. Музыка М. Славкина, слова Е. Каргановой. 

Нелепыйслучай.МузыкаМ.Славкина,словаО.Голяховского. Ночной 

концерт.Музыка Е. Подгайца, слова Л. Яковлева. Собака-забияка.Музыка Г. 

Крылова, слова П. Синявского. Подснежник.Музыка С. Разоренова, слова Б. 

Иовлева. 

Пустьвсегдабудетсолнце.Музыка А. Островского,слова Л. Ошанина. 

Цап, цап, цап.Костяная рубашонка. Коко, роко,коко, дил. Старушка и пират 

(из цикла «Живой уголок»). Музыка М.Славкина,словаВ.Орлова. 

Дело было в Каролине. Мыл казак в воде коня. На лошадке. Речная прохлада. Я лечу 

ослика. Хозяйка (из цикла «Песни в 

стиленародовмира»).МузыкаР.Бойко,словаВ.Викторова. 

Внекоторойшколевнекоторомклассе.Песеннаясюита.Му- 

зыкаА.Журбина,словаП.Синявского. 

Чунга-чанга (измультфильма«Катерок»).МузыкаВ.Шаин- ского, слова Ю. Энтина. 

5- йгодобучения 

Упражнения,распевания 

Упражненияначёткое,лёгкоеисполнениемелкихдлитель- 

ностейвподвижномтемпеприодновременномрешениидвух задач: интонационная 

точность и чёткая дикция. 

Упражнениянаразвитиегармоническогослуха(спетьниж- ний звук из двух, 

средний звук из трёх). 

Упражнения, состоящие из 5—8 звуков: на развитие гибко- сти голоса, 

звуковысотного и динамического диапазона. 

Распевания по принципу секвенций на основенисходящих 

ивосходящихмотивов(отрезкизвукоряда,трезвучия),испол- няемые различными 

штрихами. 

Пение гамм с названием нот и на разные слоги, пение с пе-реносом по тетрахордам. 

Распевания А. Яковлева, в том числе с элементами двухголо- сия, ломаного 

арпеджированного движения мелодии. 

 

Русскиенародныепесни 
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АмыпрососеялиАх,утушкалуговаяУ зари-то, 

узореньки 

Как пойду я на быструюречку Как за речкою, да за Дарьею 

Среди долины ровныя 

Какунашихуворот(двухгол.) 

Яскомарикомплясала(двухгол.) 

Вокузнице(трёхгол.) 

Песни, выученные в предыдущие годы, в двухголосном пе-реложении. 

 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

ГолосРодинымоей.Тувинскаянароднаяпесня.Обработка М. Грачёва, русский текст 

О. Грачёва. 

Горный край. Алтайская народная песня. Обработка М. 

Грачёва, русский текст О. Грачёва. 

Красные ветки клёна. Калмыцкаянароднаяпесня.Обработ- 

каМ.Грачёва,русскийтекстМ.Лапирова. 

Дождик.Татарская народная песня, обработка Дж.Файзи, русский текст А. 

Ерикеева. 
Гуси-лебеди.Мордовскаянароднаяпесня. 
Влесу.Мордовскаянароднаяпесня. 

Яблоня. Мордовская народная песня в обработке А. Никола- ева, перевод Н. 

Николаевой и О. Доброхотовой. 
Курай.МузыкаА.Зиннуровой,словаР.Ураксиной. 
Песняорыбаке.Нанайскаянароднаяпесня. 

Верблюжонок.Казахскаянароднаяпесня. 

Оп-майда. Киргизская народная песня. Русский текст Л. Ды- мовой. 

Бульба.Белорусскаянароднаяпесня.РусскийтекстО.Ру- мер. 

Путь в горах. Болгарская народная песня. Обработка А. Жи- вотова, перевод С. 

Болотина. 

Четыретараканаисверчок.Итальянскаянароднаяпесня. 

ОбработкаО.Долуханяна. 

Пер-музыкант. Норвежская народная песня (двухгол.). Шерсть 

ягнят.Французская народная песня (двухгол.). 

Песни,выученныевпредыдущиегоды,вдвухголосномпе- 

реложении. 

 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Терцет во славу мажорной гаммы.Музыка Л. Керубини. 

Гимнликования.МузыкаИ.С.Баха,словаЯ.Родионова. 

Детскиеигры.МузыкаВ.Моцарта,русскийтекстТ.Сикор- 

ской. 

Откудаприятныйинежныйтотзвон(хоризоперы«Волшеб- наяфлейта»).МузыкаВ.Моцарта. 

Закат солнца.Музыка В. Моцарта. Русский текст неизвест- ного автора. 

Переложение А. Луканина. 

Менуэт Экзоде.Музыка Ж. Векерлена, слова Ш. С. Фавара, перевод Ю. Римской-

Корсаковой. 

Леснаяпесня.Музыка Э. Грига, слова Г. Х. Андерсена, пе- ревод Т. Ефременковой. 

Заход солнца. Музыка Э. Грига, слова А. Мунка, перевод С. Свиренко 

(двухгол.). 

Форель.МузыкаФ.Шуберта,словаК.Шубарта,русский текст В. Костомаровой. 
Полевыецветы.МузыкаФ.Мендельсона,словаЯ.Серпина. 
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Песняохотника(изоперы«Вольныйстрелок»).Музыка 

К.Вебера,словаФ.Шиллера,переводБ.Светличного. 
Серенада.МузыкаЖ.Бизе,словаА.Бернадского. 
Ты, соловушко, умолкни. МузыкаМ.Глинки,словаВ.Забел- лы. 

Жаворонок.Музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника. Весна. Цветок. Музыка 

П. Чайковского, слова А. Плещеева. Спящая княжна.МузыкаисловаА.Бородина. 

Горныевершины.МузыкаА.Рубинштейна,словаМ.Лер- монтова. 

Многаялета.Д.Бортнянский,переложениедлядетского хора. 

Моя ласточка сизокрылая. МузыкаВ.Ребикова,словаН.Не- красова. 

Призыввесны.Стучит-бренчит.Звоны.Пчёлка.Музыка 

А.Гречанинова,слованародные. 
ПесняоМоскве.МузыкаГ.Свиридова,словаА.Барто. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Матерям погибших героев. Музыка Г. Струве, слова Л. Кон- драшенко. 
Утро.МузыкаР.Бойко,словаС.Есенина. 
Речкинапесня.Музыка Е. Подгайца, слова М.Веховой. 

Эхо.МузыкаЕ.Подгайца,словаВ.Мусатова. 

Лунныйёжик.МузыкаЕ.Подгайца,словаА.Ильяшенко. Первое путешествие.Музыка 

В. Семёнова, слова В. Орлова. Изчегосделанысны?МузыкаС.Старобинского,слова 

О.Дриза. 

Даритемузыкудругдругу.МузыкаО.Юдахиной,слова В. Степанова. 

Снилосьмальчишкеморе.МузыкаН.Мартынова,слова Л. Норкина. 

Весенняяпесня.МузыкаР.Лагидзе,русскийтекстМ.Вайн- штейн. 

Песенкавешняя.Музыка В. Серебренникова, слова А.Ма- тутиса. 
Новыйгодидёт.МузыкаисловаА.Ермолова. 
Котлета.МузыкаС.Плешака,словаБ.Заходера. Каникулы. Как ни странно.Музыка и 

слова Л. Марченко.Румянойзарёю.МузыкаА.Думченко,словаА.Пушкина. 

ПожеланиенаРождество.МузыкаМ.Малевича,слова 

И.Морсаковой. 

Небо плачет (изцикла«ПятьпесеннастихиАспазии»).Му- зыка Р. Паулса, перевод 

О. Петерсон. 

Песенка накануне весны. Вербочки. Идиллия летнего вече-ра. Идиллия зимней дороги 

(из цикла «Песни ивовой свирели» настихиВ.Плудониса).МузыкаР.Паулса,перевод О. 

Петерсон. 

Всем, всем добрый день!(из кантаты «Всем, всемдобрый день»). Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Крылатыекачели.Этознаетвсякий(изтелефильма«При- ключения Электроника»). 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Эн- тина. 

6- йгодобучения 

Упражнения,распевания 

Упражнениядляразвитиягармоническогослуха(определе- 

ниенаслухвсравненииинтерваловиаккордов),определение 

гармоническихфункций(тоника,доминанта,субдоминанта). 
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(Спетьнижнийзвукиздвух,средний,нижнийзвукиз трёх.) 

Упражнения на освоение двухголосного итрёхголосного строя. 

Упражнения на расширение динамического диапазона.Вы- работка энергичного, но 

не резкого fи мягкого, но звучного p. 

Упражнениянаконтрастнуюсменудинамикивтомчисле в подвижном темпе. 

Пениегаммсназваниемнотивокализом,втомчислеканоном. Пение кадансов 

(двухголосных, трёхголосных). 

Русскиенародныепесни 

Калинка 

Гибель «Варяга» ВдольпоПитерской Эх, ты, 

Ванька 

Ой,по-надВолгой 

Какпопервойпопороше Тонкаярябина 

Внизенькойсветёлке 

Ужвымоиветры.ОбработкаВ.Попова 

Казачьяколыбельная(двухгол.) 

Ахтыстепьширокая(двух-,трёхгол.) 

Песни, выученные в предыдущие годы, в двух-,трёхголос- ном переложении. 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Налугуберёзонька.Мокшанскаянароднаяпесня. 

На заре.Татарская народная песня, слова С. Хакима,пере-вод М. Ландмана. 

Родная речь.Татарская народная песня, слова Г. Тукая, пе- ревод М. Лапирова. 

Тальянгармонь.Музыка М. Валеева, слова Г.Ахметшина, перевод В. Трубицына. 
Мояколыбельная.Удэгейскаянароднаяпесня. 
Озёра.Карельскаянароднаяпесня. 

Песня о луне. Чеченская народная песня, перевод А. Влади- мирова. 
Щедрик.Украинскаянароднаяпесня. 
Родинамоя.Туркменскаянароднаяпесня. ПереводИ.Яунзем. 

Что за черёмуха. Латышская народная песня. Обработка П. Юрьяна, русский текст 

В. Викторова. 

Камертон. Норвежскаянароднаяпесня.РусскийтекстЯ.Сер- пина (канон). 

Музыканты.Французская народная песня (канон на три го- лоса). 
Липысновацветут.Немецкаянароднаяпесня. 
Песни,выученныевпредыдущиегоды,вдвух-,трёхголос- ном переложении. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Dignare.МузыкаГ.Ф.Генделя. 

Ты шуми, зелёный бор. Музыка И. С. Баха, слова Н. Тонско- го. 

Душа моя поёт.Музыка И. С. Баха, русский текст Ю. Фаде- евой. 
Пастух.МузыкаЙ.Гайдна,словаЯ.Серпина. 
Откудаприятныйинежныйтотзвон(хоризоперы«Волшеб- наяфлейта»).МузыкаВ.Моцарта. 
Азбука.МузыкаВ.Моцарта. 
Donanobispacem.МузыкаВ.Моцарта. 

Славасолнцу!(канон).МузыкаВ.Моцарта. 

Кофе. Музыка К. Геринга, русский текст К. Алемасовой (ка- нон на три голоса). 
Аве,Мария!МузыкаДж.Каччини. 
Аве,Мария!МузыкаФ.Шуберта,словаК.Шубарта,рус- ский текст А. Плещеева. 
AveVerum.МузыкаВ.Моцарта. 
Впуть.Куда.Мельникиручей.Музыка Ф. Шуберта,слова 

В.Мюллера,переводИ.Тюменева. 

Домик у моря. Музыка Р. Шумана, русский текст К. Алема- совой. 



ХОРОВОЕПЕНИЕ 28 

 

 

Хормальчишекизоперы«Кармен».МузыкаЖ.Бизе,рус- ский текст А. Горчаковой. 

Вальс.Ночнойкостёр.МузыкаЙ.Брамса,словаЭ.Алексан- дровой. 

Заходсолнца.Музыка Э. Грига, слова А. Мунка, перевод С. Свириденко. 

Многаялета.Тебепоем.МузыкаД.Бортнянского,перело- жение для детского хора. 

Отченаш(изЛитургииИоаннаЗлатоуста).МузыкаА.Ка- стальского. 

Свадебныйхор(«Разгулялися,разливалися»изоперы«Иван Сусанин»). Музыка М. 

Глинки. 

Пойввосторгерусскийхор!(канонвчестьМ.Глинки).Му- 

зыкаВ.Одоевского,словаМ.Вильегорского,П.Вяземского, В. Жуковского и А. 

Пушкина. 

Воет ветер в чистом поле.Музыка М. Глинки, слова В. За- 

беллы,переложениедляхораС.Благообразова. 
Утренняямолитва.МузыкаП.Чайковского. 
Сирень.Музыка С. Рахманинова, слова Е. Бекетовой. Подснежник. Музыка А. 

Гречанинова, слова Allegro. Отвори, дитя, окошко. Музыка В. Ребикова, слова А. 

Плеще- 

ева. 

Неаполитанскаяпесенка.МузыкаП.Чайковского,слова Т. Иващенко. 

Тёплыйветер.Котпоёт,глазаприщуря.Облакомволни- 

стым.МузыкаВ.Ребикова,словаА.Фета. 

Родинаслышит.Музыка Д. Шостаковича, слова Е.Долма- товского. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Эх,дороги.МузыкаА.Новикова,словаЛ.Ошанина. 

Закатыалые.МузыкаисловаН.Осошника. 

Матерям погибших героев. Музыка Г. Струве, слова Л. Кон- драшенко. 

Крайроднойилюбимый.МузыкаА.Жилинского,слова Э. Залите, русский текст В. 

Алатырцева. 

Я хочу, чтоб птицы пели! Музыка В. Пьянкова, слова Е. Кар- гановой. 
Песенкапрожирафа.МузыкаЮ.Чичкова,словаЮ.Энтина. 
Спокойнойночи.Музыка Д. Кабалевского, слова В.Викто- рова. 

Тыслышишь,море.МузыкаА.Зацепина,словаМ.Пляц- ковского. 

Сказочка.Музыка Н. Пескова, слова Б. Заходера. Краски.Музыка И. Манукян, 

слова И. Векшегоновой. Перемена.Музыка А. Зарубы, слова Б. Заходера. 

Дом под крышей голубой. МузыкаМ.Славкина,словаВ.Ор- лова. 
Даймнеруку.МузыкаисловаЖ.Колмагоровой. 
Учительскийвальс.МузыкаисловаА.Зарубы. 

Уходитлагерноелето.МузыкаМ.Ройтерштейна,словаЭ.Ду- бровиной. 

Календарныепесни(Новыйгод.Весна-весняночка.Сол-

нышко).МузыкаЖ.Кузнецовой,слованародные. 

Песняоматеринскойлюбви.Зовсиневы(изкинофильма 

«Синяяптица»).МузыкаА.Петрова,словаТ.Харрисона,рус- ский текст Т. 

Калининой. 
Маршвесёлыхребят(изкинофильма«Весёлыеребята»). 

МузыкаИ.Дунаевского,словаВ.Лебедева-Кумача. 

Прекрасноедалёко(изтелефильма«Гостьяизбудущего»). 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Песенкаоснежинке.Трибелыхконя(изтелефильма«Чаро- 

деи»).МузыкаЕ.Крылатова,словаЛ.Дербенева. 

 

7- йгодобучения: 
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Упражнения,распевания1 

Распевания на разные слоги по отрезкам звукоряда, арпе- джио с 

разнонаправленным движением вверх-вниз,сменой штрихов. 

Упражнения на уверенное интонирование полутонов, хрома- тического движения, 

скачков на широкие интервалы, неаккор- довые звуки. 

РаспеванияА.Яковлева,втомчислесарпеджиоихромати- ческим движением. 

Слуховые упражнения на определение широких интервалов (квинта, секста, 

септима, нона) в гармоническом и мелодиче- ском расположении. 

Пение гамм с названием нот и вокализом, пение гамм на два 

голоса,пениекадансов(трёхголосных,сэпизодическимчетырёх- 

голосием).Пениеканонов,втомчислевприму,терцию,секунду. 

Подстраивание верхней и нижней вторы на основе народных мелодий. 

Русскиенародныепесни 

Как на матушке наНеве-реке Пойду ль я, выйду ль я 

Ай,вополелипенька 

Выхожуодинянадорогу.Слова М. Лермонтова,обработка А. Новикова. 

Вейся, вейся, капустка.Обработка В. Орлова.Уж и где же это 

видано.Обработка В. Соколова. Ужтысад.ОбработкаВ.Калистратова. 

 

1Все упражнения в данном возрасте должны учитывать необходи- мость щадящего 
режима певческой нагрузки во время мутацион- ных изменений голоса подростков. 
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Волузях.ОбработкаА.Лядова. 

Сронилаколечко.ОбработкаЮ.Тугаринова. 

Ужязолотохороню.ОбработкаН.Анцева. 

Господь народился.Рождественская колядка (трёхгол.). 

Песни,выученныевпредыдущиегоды,вдвух-,трёх-,четы- 

рёхголосномпереложении. 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Ореховая тайга. Тувинская народная песня. Обработка А. Ак- сёнова, русский текст Т. 

Сикорской. 
Родина.Мордовскаянароднаяпесня. 
Агидель. Башкирская народная песня, обработка И. Морозо- ва. 
Баик.Башкирскаянароднаяпесня. 
Сорока.МордовскаянароднаяпеснявобработкеИ.Ильина. 

Милая Чечня.Чеченская народная песня.Маленький джигит.Осетинская 

народная песня. ВдольпоТунгуске.Эвенкийскаянароднаяпесня. 

Колыбельная(«Спи,мойсынок»).Итальянскаянародная песня. 

Кукушка.Польская народная песня (двухгол.). Кукушка.Эстонская народная 

песня (трёхгол.). Бубенчики.Американская народная песня (трёхгол.). 

Лесраскинулсядремучий.Латышская народная песня.Об- работка Я. Озолиня, перевод 

В. Алатырцева. 

МчитАрагвивдаль.Грузинскаянароднаяпесня.Русский текст Т. Сикорской. 

Песни, выученные в предыдущие годы, в двух-, трёх-, четы- рёхголосном 

переложении. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Фиалка.МузыканеизвестногокомпозитораXVIвека. 

StabatMater.ДжПерголези. 

Аве,Мария!МузыкаИ.С.Баха,Ш.Гуно. 

Вот опять уходит лето. Музыка Й. Гайдна, русский текст П. Си- нявского. 
Вечерняяпесня.МузыкаВ.А.Моцарта. 
Прославлениеприродычеловеком.МузыкаЛ.Бетховена, слова Х. Геллерта, перевод Л. 

Некрасовой. 

Хортирольцев(изоперы«ВильгельмТелль»).Музыка Дж. Россини. 
Серенада.МузыкаФ.Шуберта,словаК.Шубарта. 

Баркарола.МузыкаФ.ШубертасловаФ.Штольберга,пере- вод А. Плещеева. 
Кмузыке.МузыкаФ.Шуберта,словаФ.Шобера. 
Вечерняязвезда.МузыкаР.Шумана,словаГ.Фаллерслебе- на, русский текст Я. 

Родионова. 

Посреди моря.Музыка Р. Шумана, слова Ф. Рюккерта. Юмореска.Музыка А. 

Дворжака, русский текст Ю. Седых. Sanctus(из Missa breve). Музыка Л. Делиба. 

Зимаилето.МузыкаФ.Мендельсона,русскийтекстМ.Пав- ловой. 

Свадебный хор(из оперы «Лоэнгрин»). Музыка Р. Вагнера, перевод Е. Теречеевой. 

Хор охотников(изоперы«Вольныйстрелок»).Музыка К. Вебера. 

Кто там с победой к славе?(хор из оперы «Аида»). Тыпре- 

красна,оРодинанаша(хоризоперы«Набукко»).Музыка 

Дж.Верди,русскийтекстК.Алемасовой. 

Ноктюрн.Музыка И. Мысливечека, русский текст Ю. Шпи- тального. 
КРодине.МузыкаДж.Гершвина,пер.Л.Дымовой. 
Белеетпарусодинокий.МузыкаП.Булахова,словаМ.Лер- монтова. 
Зимняядорога.МузыкаА.Алябьева,словаА.Пушкина. 
Горные вершины.МузыкаА.Варламова,словаМ.Лермон- това. 
Нешумиты,рожь.МузыкаА.Гурилёва,словаА.Кольцова. 
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Соловушка.МузыкаП.Чайковского,обработкадлядетского хора В. Соколова. 
Рассвет.МузыкаП.Чайковского,словаИ.Сурикова. 
Звонче жаворонка пенье. Не ветер, вея с высоты.Музыка Н.Римского-

Корсакова,словаА.Толстого. 

Пташка-ласточка (хор из оперы «Воевода»). Музыка Н. Рим- ского-Корсакова. 

Мелодия.Музыка Н. Рубинштейна, слова К. Алемасовой. Утро.Музыка М. 
Ипполитова-Иванова, слова А. Пушкина. 

Туча.Царскосельскаястатуя.МузыкаЦ.Кюи,словаА.Пуш- 
кина. 

Весеннее утро. Гроза.МузыкаЦ.Кюи,словаИ.Белоусова. Заря лениво 

догорает.Музыка Ц. Кюи, слова С. Надсона. Козёл Васька.Музыка А. Гречанинова, 
слова народные. 
Сосна.МузыкаС.Танеева,словаМ.Лермонтова. 
Ночка.МузыкаС.Рахманинова,словаВ.Ладыженского. 
Тиха украинская ночь.МузыкаР.Щедрина,словаА.Пуш- кина. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Журавли.МузыкаЯ.Френкеля,словаР.Гамзатова. 

Казаки в Берлине. МузыкаДм.иДан.Покрасс,словаЦ.Соло- даря. 

ПесняоРодине(Широкастранамояродная).МузыкаИ.Ду- наевского, слова В. Лебедева-

Кумача. 

Родина.МузыкаМ.Соснина,словаЯ.Серпина. 

Аллилуйя.МузыкаисловаЛ.Коэн. 

Школьная песня.МузыкаЕ.Крылатова,словаС.Гребенни- кова и Н. Добронравова. 

Уходитлагерноелето.МузыкаМ.Ройтерштейна,словаЭ.Ду- бровиной и Л. Никольской. 

Последнийчасдекабря.МузыкаисловаЛ.ЛеонидоваиН.Фо- менко. 

ПлакалаСнегурочка.Музыка М. Баска, слова Т.Белозёро- вой. 

Птица-музыка.Музыка Е. Ботярова, слова М.Пляцковско- го. 

Черёмуха.МузыкаГ.Струве,словаА.Барто. 

Yesterday.МузыкаП.Маккартни. 

Если музыка звучит.Музыка и слова Н. Ольханского. Любимая школа.Музыка 

А. Ермолова, слова В. Борисова. Гром.Батутитам-

там.МузыкаС.Плешака,словаО.Сердо- 

больского. 

Предчувствие.МузыкаС.Плешака,словаГ.Поженяна. 

Летитеголуби(изкинофильма«Мызамир»).Музыка И. Дунаевского, слова М. 

Матусовского. 

Песня стрекозы (из кинофильма «Стрекоза»). Музыка С. Цин- цадзе, слова К. 

Надерадзе. 

Детство (из кинофильма «Детство»). Музыка и слова С. Ста- робинского. 

Где музыка берёт начало (из телефильма «Чехарда»). Музы- ка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

Колокола(изтелефильма«ПриключенияЭлектроника»). 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Я верю только мачтам и мечтам (из телефильма «Валькины 

паруса»).МузыкаЕ.Крылатова,словаН.Добронравова. 

Замечательныймир(изкинофильма«Будёновка»).Музыка Е. Крылатова, слова И. 

Вознесенского. 

Мой конь вороной(изкинофильма«Конецимператоратай- 

ги»).МузыкаЕ.Крылатова,словаЮ.Энтина. 

33коровы(изкинофильма«МэриПоппинс,досвиданья!»). 

МузыкаМ.Дунаевского,словаН.Оленева. 
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8- йгодобучения: 

Упражнения,распевания 

Упражнения на развитие гибкости голосов,координации слуха и голоса на новом 

уровне (после мутации). Укрепление новых тембровых красок голоса, развитие 

звуковысотного, ди- намического, тембрового диапазона (в том числе тембровые 

краски вибрато, полнозвучногоff, прозрачного фальцетного звучания и др.). 

Повторение комплекса упражнений, освоенных впредыду- щие годы. 

Пение упражнений А. Яковлева, вокализов Дж.Конконе, доступных вокальных 

упражнений М. Глинки. 

Русскиенародныепесни 

Порюшка-Параня 

Ты не стой, колодец.Обработка А. Лядова. Светит светел 

месяц.Обработка Ю. Тугаринова. Как на дубе.Обработка Ю. Славнитского. 

Неоднавополедороженька.ОбработкаЮ.Шапорина. 

Узари-тоузореньки.ОбработкаВ.Свешникова. 

Ванечка.ОбработкаГ.Шайдуловой,переложениедлядет- ского хора Н. Криницыной. 

Повянь,повянь,бурь-погодушка.Русскаянароднаяпесня, обработка Вл. Соколова. 

Колечкомоё.Русскаянароднаяпесня,обработкаВ.Гончаро- ва. 

Хорошенький,молоденький.Русская народная песня,обра- ботка А. Логвинова. 
Ивушка.ОбработкаН.Добровольской. 
Небоиземля.Рождественскийкант (четырёхгол.). 

Песни, выученные в предыдущие годы, в двух-, трёх-, четы- рёхголосном 

переложении. 

МузыканародовРоссии,другихнародовмира 

Неталойлентыуменя.Народная песня коми, обработка 

В.Шафранникова,переводЯ.Шведова. 

РекаАшкадар.БашкирскаянароднаяпесняОбработка Ф. Яруллина, перевод М. 

Тазетдинова. 

Олень.Ороченская народная песня. 

Горный край. Алтайская народная песня. Обработка М. 

Грачёва, русский текст О. Грачева. 
Ух,Аннушка.Мордовскаянароднаяпесня(трёхгол.). 
Родник.Бурятскаянароднаяпесня(трёхгол.). 

Там,завысокойзагорой.Хакасскаянароднаяпесня(трёхгол.). 
Барабан.Марийскаянароднаяпесня(четырёхгол.). 
Думымои.Украинскаянароднаяпесня. 

Журавель.Украинская народная песня. Обработка В. Соко- лова. 
Дели, одела.Грузинскаянароднаяпесня. 
Тиритомба.Итальянская народная песня. 

Deep river.Спиричуэл.ОбработкаН.Авериной. 

LasAmarillas.Мексиканскаянароднаяпесня. 

Рождественские колокола.Французскаянароднаяпесня.Об- работка Г. Саймона и Е. 

Подгайца. 

Весёлыйпутешественник.Шведскаянароднаяпесня.Рус- ский текст М. Зарецкой. 

Куявик.Польская народная песня, русский текст К. Алема- совой, обработка А. 

Нахимовского. 

Песни, выученные в предыдущие годы, в трёх-,четырёхго-лосном переложении. 

Русскаяизарубежнаяклассика 

Эхо. Музыка О. Лассо, переложение Л. Бартеневой, русский текст М. Улицкого. 
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Тик-так.Музыка О. Лассо, обработка В. Соколова,русский текст Д. Тонского. 

Вилланелла.МузыкаА.Банкьери.РусскийтекстБ.Каран- дасова и Э. Яблонева. 
Канцонетта.МузыкаК.Монтеверди. 
Я иду впереди. Канцонетта. МузыкаТ.Морли.Русскийтекст М. Лаписовой. 

Хоральнаяпрелюдияфа-минор.Музыка И. С. Баха,пере- ложение А. Чернецова. 

Счастливый человек. Музыка Л. Бетховена, слова Х. Геллер- та, перевод Л. 

Некрасовой. 

Сердцепоэта.МузыкаЭ.Грига,словаГ.Х.Андерсена,перевод С. Свириденко. 
AgnusDei.МузыкаЖ.Бизе. 
Мелодия.МузыкаА.Дворжака,словаН.Тонского. 

Утро(из музыки к драме «Арлезианка»). Музыка Ж.Бизе, слова Д. Усова. 

Моя Родина(из поэмы «Финляндия»). Музыка Я.Сибелиу- са, русский текст И. 

Лешкевич. 

Лунный свет.МузыкаК.Дебюсси,переложение.В.Соколо- ва. 

Ковбойская.Музыка Дж. Гершвина, слова Э. Мороза,пере- ложение для 

юношеского хора Ю. Алиева. 

Славься!(хор из оперы «Иван Сусанин»). Музыка М. Глин- ки, слова С. 

Городецкого. 

Венецианская ночь.Музыка М. Глинки, слова И. Козлова. Попутная 

песня.Музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника. Иже херувимы.Музыка А. 

Архангельского. 

Даисправитсямолитвамоя.МузыкаД.Бортнянского. 

Моряки.МузыкаК.Вильбоа,словаИ.Языкова. 

Дваворона.МузыкаА.Даргомыжского,словаА.Пушкина. 

Листья.МузыкаП.Чеснокова,словаФ.Тютчева. 

Ночь.МузыкаП.Чеснокова,словаА.Плещеева. 

Несжатая полоса. Музыка П. Чеснокова, слова Н. Некрасова. Ходят в небе потихоньку. 

Музыка П. Чеснокова, слова Г. Гейне. 

ФонтануБахчисарайскогодворца.МузыкаА.Власова,сло- 

ваА.Пушкина. 

Улетай на крыльях ветра (хор из оперы «Князь Игорь»). Му- зыка А. Бородина. 

Благословляювас,леса.МузыкаП.Чайковского,слова А. Толстого. 
Влесу.МузыкаЦ.Кюи,словаИ.Белоусова. 
Узник.Музыка А. Гречанинова, слова А. Пушкина. Жаворонок. Музыка В. 

Калинникова, слова В. Жуковского. Весенние 

воды.МузыкаС.Рахманинова,словаФ.Тютчева. Слава народу. Музыка С. 

Рахманинова, слова Н. Некрасова. 

ГимнМоскве(изоперы«Войнаимир»).МузыкаС.Проко- 

фьева. 

Песнисовременныхкомпозиторов 

Хатынь.МузыкаИ.Лученка,словаГ.Петренко. 

Ребята,которыхнет.МузыкаА.Бабаджаняна,словаР.Рож- дественского, 

переложение для юношеского хора А. Кожевни- кова. 
Берёзовыесны.МузыкаВ.Гевиксмана,словаГ.Фере. 
До свидания, мальчики. Музыка и слова Б. Окуджавы, аран- жировка для хора О. 

Синкина. 
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Солдатскиезвёзды.МузыкаЮ.Чичкова,словаК.Ибряева. 

Спи,война.МузыкаС.Баневича,словаТ.Калининой. 

Песняокриницах.МузыкаА.Эшпая,словаВ.Карпенко. Беловежская пуща. Музыка А. 

Пахмутовой, слова Н. Добро- 

нравова. 

Утро,здравствуй.Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребен- никова. 

Весна—этотольконачало.Зачемостыватькостру.Музыка 

О.Хромушина,словаП.Синявского. 
Мама.МузыкаВ.Гаврилина,словаО.Шульгиной. 
Летите, голуби.МузыкаИ.Дунаевского,словаМ.Матусов- ского. 

Здравствуй, мир!Музыка Л. Квинт, слова В. Кострова. Синие глаза.Музыка Е. 

Крылатова, слова А. Шульгиной. Акварель.Музыка и слова В. Семёнова. 

Земля.МузыкаМ.Славкина,словаЭ.Фарджен,перевод М. Бородицкой, В. Крушкова. 

УЕгоркидомнагорке.МузыкаЛ.Петрова,словаВ.Бокова. 

Восадули,вогороде.МузыкаС.Плешака,слованародные. 

Улетелижуравли.МузыкаС.Плешака,словаЕ.Благини- 

ной. 

Вхолоднуюпору.МузыкаС.Плешака,словаИ.Бродского. 

Туча.МузыкаМ.Малевича,словаА.Пушкина. 

Чаттануга-чучу.МузыкаГ.Уоррена,словаМ.Городова. 

Лесной олень(из кинофильма «Ох, уж эта Настя»). Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровое пе- ние» направлено на 

достижение трёх групп результатов: лич- ностных, метапредметных и предметных. 

При этомтеоретиче- ское структурное разграничение различных видов результатов 

на практике выступает как органичная нерасторжимая целост- 

ность.Личностныеиметапредметные,впервуюочередькомму- никативные результаты, 

имеют глубокое и содержательное предметноевоплощение.«Хор—

несобраниепоющих,необез- личенное абстрактное единство, хор — это множество 

лично- стей, личностных восприятий, переживаний, осмыслений, вы- ражений, 

личностных оценок, личностного творчества. Объединение множества личностных 

сотворений в единстве со- зидаемого музыкального образа в процессе общения со 

слуша- телем — высшая цель хорового музицирования»1. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы «Хоровоепе- ние» должны отражать 

готовность обучающихся руководство- ваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

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; стремле- ние развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей стра- ны, своего края. 

 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание ком- плекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произ- 

веденияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступать 

всвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамо- 

определения,отражённымивних;активноеучастиевмузыкаль- но-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в каче- ствеучастниковтворческихконкурсовифестивалей,концертов, 

культурно-просветительскихакций,праздничных мероприятий. 

 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этическо- гоирелигиозногоконтекста,социально-историческихособенно- 

стей этики и эстетики; придерживаться принципов справедли- вости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной 

деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, конкурсов. 

 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, стремление 

видетьпрекрасноевокружающейдействительности,готовность 
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прислушиватьсякприроде,людям,самомусебе;осознаниецен- ности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; пони- мание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

эт- нических культурных традиций и народного творчества; стрем- ление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыка- ми познания музыки как искусства интонируемого смысла; ов- 

ладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале доступной текстовой, аудио- и 

видеоинформации о различных явлениях музыкального искусства, 

использованиеспециаль- ной терминологии. 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен- 

ныйопытиопытвосприятияпроизведенийискусства;соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числев процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследо- вательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональ- 

ное состояние и эмоциональное состояние других; сформиро- ванность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической де- 

ятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижении 

поставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпро- 

фессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуире- зультатам трудовой 

деятельности. 

 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознаниегло- бального характера 

экологических проблем и путей их реше- ния; участие в экологических проектах 

через различные фор-мы музыкального творчества. 

 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адап- тацию обучающегося к изменяющимся 

условиям соци- альной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной 

исследовательскойитворческойдеятельности,атакжеврам- 

кахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультур- ной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в 

том числе в раз- нообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопы- том, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть 

ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

разви- тия культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, 
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оценивать происходящие изменения и их послед- ствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоцио- нальный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмо- циональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты,достигаемыеприосвоениипро- граммы «Хоровое 

пение», отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа 

познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функ- ции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятель- ности обучающихся. 

 

1. Овладение универсальными познавательными дей-ствиями 

Овладение системой универсальных познавательныхдей- ствий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется в кон- тексте развития специфического 

типа интеллектуальной дея- тельности — музыкального мышления, которое связано 

с формированием соответствующих когнитивных навыков обу- чающихся, в том 

числе: 

 

 Базовыелогическиедействия: 

—выявлять и характеризовать существенные признакикон- кретного 

музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки дляклассификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризна- ков произведения, 

жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности ипротиворе- чия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля. 

 

 Базовыеисследовательскиедействия: 

—следовать внутренним слухом за развитиеммузыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

—использоватьвопросыкакинструментпознания; 

—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоот- ветствие между 

реальным и желательным состоянием учеб- 

нойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

—составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодляреше- ния исполнительских и 

творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному планунеболь- шое исследование по 

установлению особенностей музыкаль- но-языковых единиц, сравнению 

художественных процес- сов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

 

 Работасинформацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросыпри 

поискеиотбореинформациисучётомпредложеннойучебной 

илитворческойзадачиизаданныхкритериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией,музы- кальными записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой ин- формации, 
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музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си- стематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

—оценивать надёжность информации по критериям,предло- женным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и художественногосо- держания, 

трансформировать, интерпретировать их в соот- ветствии с учебной или 

творческой задачей; 

—самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле- ния информации 

(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и 

др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Овладение системой универсальных коммуникативныхдей- ствий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется в пер- вую очередь через совместную 

певческую деятельность. Она предполагает не только групповую форму работы, но 

формиру- ет более сложную социальную общность обучающихся — твор- ческий 

коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учебной деятельности, 

идеально сочетающих в себе активную деятельность каждого участника с ценностью 

общего результа- та совместных усилий. 
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Специфика взаимодействия в процессевокально-хорового исполнительства 

определяется не только особыми формами передачи информации музыкальными 

средствами (минуя вер- бальные каналы коммуникации), но и неповторимым 

комплек- сом ощущений, эмоциональным переживанием психологиче- ского 

единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные условия 

определяют уникальный вклад хорового пе- ния в формирование совершенно особых 

коммуникативных умений и навыков в составе базовых универсальных учебных 

действий. 

 

 Невербальнаякоммуникация: 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание му- зыкального высказывания, понимать 

ограниченность сло- весной передачи смысла музыкального произведения; 

—передаватьвсобственномисполнениихудожественноесодер- жание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному 

произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

—эффективно использовать интонационно-выразительные воз- можности в ситуации 

публичного выступления; 

—распознавать невербальные средства общения(интонация, мимика, жесты, в том 

числе дирижёрские жесты), расцени- вать их как полноценные элементы 

коммуникации, адекват- но включаться в соответствующий уровень общения. 

 

 Вербальноеобщение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

—выражать своё мнение, в том числе впечатления от 

общениясмузыкальнымискусствомвустныхиписьменныхтекстах; 

—понимать намерения других, проявлять уважительное отно- шение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

—вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существуоб- суждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диа- лога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой де- ятельности. 
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 Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудниче- ства, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и 

восприятиямузыки;пониматьценностьтакогосоциаль-но-психологического опыта, 

переносить его на другие сферы взаимодействия; 

—понимать и использовать преимущества и спецификукол- лективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной дея- тельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимо- действия при решении поставленной задачи; 

—приниматьцельсовместнойдеятельности,коллегиальностро- 

итьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договари- ваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- ность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт покри- териям, самостоятельно 

сформулированным участниками 

взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей и вклад каждого члена 

коллектива в достижение результа- тов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой, коллективом. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидей-ствиями 

Вхоре,вотличиеотдругихвидовдеятельности,личныере- 

зультатыобучающихсяобретаютподлиннуюценностьтолько в качестве вклада 

каждого участника хорового коллектива в общее дело. Поэтому в рамках 

программы «Хоровое пение» ре- гулятивные универсальные учебные действия тесно 

смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия приобре- 

таютярковыраженныеколлективныечерты,нередкопредпо- 

лагаюткорректировкуличныхинтересовинамерений,ихпод- 

чинениеинтересамипотребностямтворческогоколлективав целом. 

 

 Самоорганизация: 

—ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, ис- полнительских 

навыков и способностей, настойчиво продви- гаться к поставленной цели; 

—планировать достижение целей через решение ряда последо- вательных задач 

частного характера; 

—выявлять наиболее важные проблемы для решения вучеб- ных и жизненных 

ситуациях; 

—самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргумен- тировать предлагаемые варианты 

решений; 

—делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 

 Самоконтроль(рефлексия): 

—владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлек- сии; 

—давать адекватную оценку учебной ситуации ипредлагать план её изменения; 

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше- нии учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреж- дать их, давать оценку 

приобретённому опыту. 
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 Эмоциональныйинтеллект: 

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самогосебя 

идругихлюдей,использоватьвозможностимузыкальногоис- 

кусствадлярасширениясвоихкомпетенцийвданнойсфере; 

—развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуа- циях музыкально-опосредованного общения, 

публичного вы- ступления; 

—выявлять ианализироватьпричиныэмоций; 

—понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

—регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 

 Принятиесебяидругих: 

—уважительно и осознанно относиться к другому человекуи его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улуч- шения результатов 

деятельности; 

—приниматьсебяидругих,неосуждая; 

—проявлятьоткрытость; 

—осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатезанятийхоровымпениемшкольникинаучатся: 

—исполнять музыку эмоционально выразительно, создаватьв совместном пении 

музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание; 

—воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, уметь погружаться в 

музыкальный образ, идентифицировать себя с «лирическим героем» музыкального 

произведения (по В. Медушевскому); 

—осознавать мировое значение отечественноймузыкальной культуры вообще и 

хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших 

традиций отече- ственного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, испол- няя музыкальные 

произведения различных стилей и жан-ров, с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосныеи многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песнисвоего региона, песни других 

народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения 

отечественных и зару- бежных композиторов, образцы классической и 

современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного са- мовыражения, 

понимать специфику совместного музыкаль- ного творчества, чувствовать 

единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками пев- ческого дыхания, 

понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания дирижёра; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческогодиа- 

пазона(наматериалеизученныхмузыкальныхпроизведений); 

—выступать перед публикой, представлять наконцертах, 

праздниках,фестиваляхиконкурсахрезультатыколлектив- ной музыкально-

исполнительской, творческой деятельно- сти, принимать участие в культурно-

просветительской обще- ственной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

1- йгодобучения 

1) Петьвыразительно,передаваяосновноенастроение,ха- рактер песни; 

2) петь в унисон в диапазоне d1– d2, негромко (динамика mp-mf), напевным, 

лёгким звуком, используя мягкуюатаку; освоить приёмы звуковедения legato, 

nonlegato; 

3) исполнятьпростыепеснидетскогорепертуара(одноголос- ные, диатонические, с 

простым, повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с 

преобладанием поступенного мелодического движения) преимущественно 

кантиленного ха- рактера, с сопровождением; 

4) знать правила певческой установки (спина прямая, плечи опущены, мышцы лица 

свободные), соблюдать её во время пе- ния; 

5) понимать значение правильного дыхания; во время пения дышать, не поднимая 

плеч, стараться делать мягкий вдох через нос, выдох в течение музыкальной фразы; 

6) впроцессепенияясноичёткопроизноситьслова;точ- но и выразительно 

произносить слова упражнений, распева- ний; 

7) понимать основные дирижёрские жесты (внимание, нача- ло, окончание пения), 

стремиться к одновременному вдоху и одновременному окончанию фразы; 

8) обращать внимание на точность интонирования,гром- кость и манеру пения, 

слушать себя и хор во время пения; 
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9) уметь прохлопать пульс, ритмический рисунок разучива- емых музыкальных 

произведений; 

10) петь мелодии разучиваемых песен, попевок с опоройна простую (дидактически 

упрощённую) нотную запись; 

11) ориентироваться в элементах нотной грамоты:нотоно- сец, скрипичный ключ, 

ноты первой октавы; длительности: половинная, четверть, восьмая, четвертная пауза; 

лига, репри- за; 

12) пониматьзначениепонятийитерминов:ритм,звук,вы- сота звука, мелодия, 

аккомпанемент, унисон; 

13) различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамика (громко, тихо, умеренно), регистр (высокий, 

низкий, средний); 

14) отражать в различных формах двигательнойактивности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (зву- 

чащиежесты,двигательноемоделирование,ручныезнаки и др.); 

15) иметь опыт выступления с хором в своёмобразователь- ном учреждении перед 

другими обучающимися, учителями, родителями. 
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16) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

10 

 

12 

 

15 

Исполнять песни 
наизусть(количес
тво) 

 

10 

 

15 

 

20 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2- йгодобучения 

1) Выразительно и осмысленно исполнять каждуюфразу, интонацию, стремиться к 

созданию художественного образа песни; 

2) чисто интонировать, петь в унисон в диапазоне с1–es2, негромко (динамика 

p-mf), округлым, полётным звуком, ис- пользуя мягкую атаку; овладеть приёмами 

звуковедения legato,nonlegato, staccato; 

3) исполнятьнесложные(одноголосные,диатонические,с элементами движения 

мелодии по звукам аккордов и незна- чительным количеством скачков, средними по 

протяжённости музыкальными фразами) песни детского репертуара различно- 

гохарактера,втомчислепесни-диалоги,одноголосныепесни 

сэлементамискрытогодвухголосия,ссопровождениемиacapella, в куплетной, простой 

одночастной и двухчастной форме; 

4) укреплять навыки певческой установки,самостоятельно контролировать её во 

время пения (в том числе следить за по- ложением подбородка, головы, сохраняя 

вертикальное положе- ние гортани); 

5) овладеть навыками правильного дыхания; во времяпе- ния дышать, не поднимая 

плеч, уметь делать мягкий бесшум- ный вдох через нос, постепенный выдох на всю 

протяжённость музыкальной фразы; 

6) освоить приёмы вокальной орфоэпии: тянутьгласные звуки, чётко замыкать 

согласные; уметь проговаривать в ритме текст песни тихо, но активно; 

7) понимать дирижёрские жесты, выполнять указанияди- 

рижёра(ауфтакт,дыханиемеждуфразами,изменениегромко- сти и характера 

звучания), вместе с учителем использовать высотное тактирование; 

8) пониматьзначениераспевания,слуховых,ритмических, интонационных 

упражнений; сознательно стремиться к со- вершенствованию своих 

исполнительских умений и навы- ков; 

9) уметь прохлопать пульс, ритм по нотной записи,испол- нять остинатный 

ритмический рисунок (хлопками или на про- стых ударных инструментах) 

одновременно с пением вокаль- ной партии; пользоваться ритмослогами; 
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10) петь мелодии разучиваемых произведений, краткиепо- певки с опорой на 

нотную запись; узнавать среди нотных при- меров изученные песни, попевки, 

интонации; 

11) ориентироваться в элементах нотной грамоты: ноты пер- 

войоктавы,длительности(четверть,восьмая,половинная, нота с точкой, пунктирный 

ритм), знаки альтерации (диез, бе- моль, бекар), музыкальный размер (2/4, 3/4) такт, 

тактовая черта, лига, акцент, дыхание; 

12) понимать значение понятий и терминов: фраза,мотив, мелодия, 

аккомпанемент, ритм, музыкальный размер, музы- кальная форма, куплет, запев, 

припев, вступление, регистр, лад, темп, тембр, динамика, фольклор; 

13) различать на слух: мажор и минор; количествоодновре- менно звучащих звуков 

(1—2—3), мажорное трезвучие, инто- нацию чистой кварты, октавы; направление 

движения мелодии (вниз, вверх, на месте), его характер (поступенное, скачко- 

образное); 

14) отражать в различных формах двигательнойактивности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, при- ём «рука — нотный стан», ручные знаки и др.), в том числе 

следить по нотной записи за направлением движения мелодиии отображать его 

соответствующими музыкально-пластически- ми средствами (поступенное 

движение, скачки); петь с одно- временным тактированием на две, три доли; 

15) принимать участие в театрализованном исполнениираз- учиваемых 

музыкальных произведений; 

16) иметьопытвыступлениясхоромвсвоёмидругихобра- зовательных 

учреждениях; 

17) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

10 

 

12 

 

15 

Исполнять песни 
наизусть(количе
ство) 

 

12 

 

18 

 

24 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3- йгодобучения 

1) Передавать музыкальный образ в его развитии,исполь- зуя выразительные 

возможности голоса, подчинять техниче- скую сторону исполнения художественным 

задачам; 

2) чисто интонировать, петь в унисон в диапазоне с1–e2, негромко(динамикаp-
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mf,небольшоеcrescendo,diminuendo), 

округлым,полётнымзвуком,используямягкуюатаку;владеть приёмами звуковедения 

legato, nonlegato, marcato, staccato; 

3) участвовать в исполнении простых видовдвухголосия: выдержанный звук в 

одном из голосов, простейшие подголо- 

ски,мелодическоеилиритмическоеостинато,каноны; 

4) исполнять различные по уровню сложности (в том числес развитой мелодией, с 

элементами хроматизма, скачками, дви- жением мелодии по звукам аккордов, 

протяжёнными музы- кальными фразами), разнохарактерные музыкальные произве- 

дения: песни и детские хоры, одноголосные и с элементами двухголосия, с 

сопровождением и acapella, в куплетной, про- 

стойдвухчастной,трёхчастнойформе,простыевидыканонов; 

5) уметь исполнять самостоятельно (соло,acapella) илис сопровождением 

фортепиано (в исполнении учителя) 2—3 лю- бимые песни; 

6) самостоятельно контролировать певческую установку, со- хранять оптимальный 

мышечный тонус во время несложных движений корпуса; 

7) контролироватьпевческоедыхание,экономнораспреде- лять выдох при пении 

протяжённых музыкальных фраз; 

8) следить за качеством дикции, уметь беззвучно артикули- 

роватьтекствритмепеснивразличныхтемпах; 

9) пониматьусложняющийсядирижёрскийжестучителя, в том числе при разделении 

хора на два голоса; 

10) развивать свой музыкальный слух и голос,осознавать значение упражнений; 

знать правила охраны голоса, беречь свой певческий аппарат; 

11) слушатьлиниюаккомпанемента,другойхоровойпартии во время пения; 

12) выявлять интонационные и ритмические ошибкив 

собственномпении,сознательностремитьсякихустране- нию; 

13) сочинять,исполнятьнапростейшихударныхинструмен- 

тахи/илиспомощьюзвучащихжестовритмическиеаккомпа- нементы к 

разучиваемым песням; исполнять партию такого аккомпанемента по ритмической 

партитуре, состоящей из двух партий; 

14) ориентироваться в элементах нотной грамоты:длитель- ности (целая, 

половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая ноты и соответствующие паузы), 

ритмические фигуры (пун- ктирный ритм, триоль); ноты певческого диапазона 

первой и второй октавы; знаки альтерации; музыкальные размеры 2/4, 3/4,4/4,С,6/8; 

15) различать на слух: интервалы (секунда, терция, кварта), 

ладыиаккорды(мажорноеиминорноетрезвучие),двухдоль- ный и трёхдольный 

размер; 

16) сольфеджировать доступные фрагменты знакомыхпесени попевок; 

17) понимать значение понятий и терминов: гамма,тоника, тональность, тон, 

полутон, консонанс, диссонанс, соло, ан- самбль, канон, интерпретация, 

обработка, песенные жанры, контраст; 

18) исполнять с опорой на нотную запись вокальные партии 

разучиваемыхпроизведений,упражнения,распевания; 

19) конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

хорового исполнения, предлагать варианты сце- нического воплощения элементов 

художественного образа; 

20) иметь опыт выступления с хором на уровнерайонных 

смотров,фестивалей,участиявсоциальныхикультурныхме- роприятиях своего 

района; 

21) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 
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Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

10 

 

12. 

 

15 

Исполнять песни 
(количество) 

 

12 

 

16 

 

20 

втомчислеacape
lla не менее 

 

2 

 

3 

 

4 

втомчиследвухг
оло- сие не 
менее 

 

3 

 

4 

 

5 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4- йгодобучения 

1) Совершенствовать выразительность исполнения;выяв- лять в разучиваемых 

произведениях наиболее важные интона- ции, кульминации, границы формы и 

находить под руковод- ствомпедагогаисполнительскиесредствадляихвоплощения; 

2) чисто интонировать свою партию в удобномдиапазоне (сопрано d1– f2, альты h – 

c2), петь в академической манере, используя мягкую, при необходимости твёрдую 

атаку звука; петь в динамическом диапазонеp – f, сохранять округлость, полётность 

звука при увеличении силы и яркости звучания го- лоса, эпизодически подключать 

элементы филировки звука, владетьштрихамиlegato,nonlegato,staccato,marcato,tenuto; 

3) участвовать в исполнении различных видов двухголосия: двухголосие с 

выдержанным звуком, подголосочный склад, гармоническое двухголосие по 

принципу вторы, гетерофония, канон; 

4) исполнять более сложные (мелодика с хроматизмамии модуляциями, скачками 

на неустойчивые ступени лада, ритми- ческими сложностями, длинными фразами, в 

том числе в под- вижном темпе) музыкальные произведения разных жанров, 

различной формы (в том числе сложная трёхчастная форма, рондо, вариации, части 

из циклов); 

5) уметьсамостоятельноисполнитьвыученныепроизведения 

acapella,соло,небольшимансамблем,втомчиследвухголосно; 

6) довести до автоматизма певческую установку:активное свободное положение 

корпуса, плечи расправлены, ощущение упругости грудных и поясничных мыщц, 

мыщц брюшного пресса; 

7) владеть приёмами и навыками оптимальногопевческого дыхания в различных 

темпах (сдержанный темп: медленный вдох через нос, выдох через рот, губы 

остаются мягкими; бы- стрый темп — вдох бесшумный одновременно через рот и 

нос, плечи не поднимаются), формировать навыки цепного дыха- ния; 
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8) контролировать певческую дикцию, выполнятьправила вокальной орфоэпии, 

стремиться к округлости и ровности глас- ных, чёткому, ясному единовременному 

произнесению соглас- ных в конце слова, фразы; 

9) гибкоследоватьзадирижёрскимжестомвовремяиспол- 

нениямузыкиприконтрастнойсменетемпа,динамики,харак- тера звука; 

10) целенаправленно развивать свой музыкальный слух и го- лос, соблюдать 

правила охраны голоса; 

11) во время исполнения слушать себя и других; вслушивать- 

сявгармонию,интервалы,возникающиеприпениидвухголо- сия, в сочетании 

вокальной партии и аккомпанемента, слы- шать красоту многоголосной музыки; 

12) замечать недостатки и исправлять их при повторномис- полнении, работать над 

качеством унисона, ансамбля, хорового строя; 

13) подбирать на доступных музыкальных инструментах рит- мические 

аккомпанементы, мелодические подголоски, простей- 

шиегармониикразучиваемыммузыкальнымпроизведениям; 

14) исполнять музыкальные произведения, ориентируясьпо партитуре; 

15) уметь читать нотную запись: звуковысотность в пределах певческого диапазона, 

ключевые и случайные знаки, ритмиче- 

скиефигурынаосновеизученныхдлительностей,втомчисле 

ссинкопами,распевами;узнаватьвнотнойзаписиосвоенные интервалы, аккорды; 

16) определятьнаслухмажорныеиминорныелады,тонику, устойчивые и 

неустойчивые ступени, мелодические и гармони- ческие интервалы (секунда, 

терция, кварта, квинта, октава); 

17) понимать значение понятий и терминов: переменный лад, пентатоника, 

интервал, вариации, рондо, аккорд, тоническое 

трезвучие,вокализ,речитатив,эпизод,дуэт,трио,импровиза- ция, музыка в 

народном стиле, мюзикл, джаз, acapella; 

18) сольфеджировать песни и попевки в процессеразучива- ния, по нотам и наизусть 

с ориентацией на наглядную клавиа- туру, с одновременным тактированием в 

музыкальном размере исполняемого фрагмента; 

19) участвоватьвтеатрализации,поискесценическихреше- ний для исполнения 

выученных музыкальных произведений; 

20) принимать участие в сводных хоровыхвыступлениях, певческих праздниках в 

своей образовательной организации иза её пределами, в том числе на городских, 

областных культур- ных и общественных мероприятиях; 

21) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

10 12 15 

Исполнять песни 
и хоры 
(количество 
произведений) 

 

12 

 

16 

 

20 
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втомчислеacape
lla не менее 

3 4 6 

втомчиследвухг
о- лосно не 
менее 

3 6 9 

в том числе 
много- частных 
произведений 

 
1 1 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

2 

 

4 

 

6 

5- йгодобучения 

1) В исполнении создавать убедительный музыкальныйоб- раз, под руководством 

педагога составлять исполнительский план песни, реализовывать его в пении; 

2) чистоинтонироватьсвоюпартиювудобномдиапазоне (сопрано I: d1– f2, 

сопрано II: d1– d2, альты: h – c2), петь в академической манере, используя 

мягкую и твёрдую атаку звука;петьвдинамическомдиапазонеpp-

f,сохранятьпод- вижность, полётность звука, при усилении громкости, вла- 

деть навыками филировки звука, различными штрихами; 

3) исполнять основные виды двухголосия, в том числе кано- ны на два голоса в 

приму и терцию, образцы гетерофонии, под- 

голосочнойполифонии,двухголосиессамостоятельнымимело- дическими линиями 

голосов; 

4) уметь пропевать не только свою партию, но и партии дру- гих голосов в 

разучиваемом многоголосном произведении; 

5) исполнять небольшую программу, разнообразную поха- рактеру, образному 

строю, жанрам и направлениям, состоя- 

щуюизмузыкальныхпроизведенийразличнойсложности,в том числе несколько 

фрагментов из многочастных произведе- ний (сюита, цикл); 

6) с помощью педагога, старших товарищей уметьоргани- зовать собственное 

выступление, исполнение 2—3 произведе- ний (соло, в небольшом ансамбле) перед 

обучающимися млад- ших классов, родителями, сверстниками; 

7) совершенствовать навыки певческого дыхания дляфор- мирования «опёртого» 

звука: небольшая задержка вдоха (со- хранение вдыхательной установки), 

постепенный, экономно расходуемый выдох; 

8) сознательно контролировать качество певческой дикции, сохранять 

позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, соотносить 

применяемые в процессе пения правила орфоэпии с жанром исполняемого 

произведения, сохранять ка- чество дикции в подвижном темпе (в том числе с 

пунктирным ритмом и сложными сочетаниями согласных звуков); 

9) реализовывать в пении установку на сотрудничество и со- творчество с другими 

участниками хора, дирижёром, в том чис- ле в условиях многоголосия, сознательно 

стремиться к выра- ботке хорошего хорового строя; 

10) вовремяисполненияслушатьислышать:своюидругие 

хоровыепартии,аккомпанемент,гармоническийиполифони- ческий склад, фактуру 

музыкального произведения; 
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11) разучивать, исполнять свою партию по нотномутексту, выдерживая 

длительности, соблюдая паузы, контролируя чи- стоту интонации; 

12) подбирать на доступных музыкальныхинструментах ритмические 

аккомпанементы, простейшие гармонии к разу- чиваемым музыкальным 

произведениям, импровизировать, сочинять мелодические подголоски в 

гетерофонных музыкаль- ных произведениях; 

13) определятьнаслух:мажорный,минорный,переменный лад, пентатонику; 

устойчивые, неустойчивые ступени лада; ко- 

личествоодновременнозвучащихзвуков(1—2—3—4),интер- валы (консонансы и 

диссонансы, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава), гармонии 

(тоника, субдоми- нанта, доминанта); 

14) понимать значение терминов и понятий: жанр,баркаро- 

ла,серенада,скерцо,элегия,музыкальнаяформа,рондо,цикл, сюита, полифония, 

гомофония, имитация, гармония, тоника, доминанта, субдоминанта, консерватория, 

филармония, фести- валь; 

15) сольфеджировать песни и попевки в процессеразучива- ния, в том числе с 

элементами многоголосия; 

16) принимать участие в театрализации музыкальных произ- ведений с ориентацией 

на их «прочтение» в различных интер- претациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процес- сепоискаразличныхвариантовсценическогорешения; 

17) проявлятьинтересккультурнымсобытиямсовременно- сти (просмотр 

музыкальных телепередач, посещение вы- 

ставок,концертов,созданиесвоеймузыкальнойколлекции и т. д.); 

18) принимать участие в концертно-фестивальных выступле- 

нияхколлективавшколеинавыездныхмероприятиях,иметь опыт небольших 

творческих турне; 

19) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

15 

 

18 

 

20 
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Окончаниетабл. 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Исполнять 
песни, хоры 
(количество 
произведений
) 

 

12 

 

17 

 

20 

в том числе 
a’capella не 
менее 

 

3 

 

4 

 

6 

в том числе 
двух- голосно не 
менее 

 

5 

 

6 

 

7 

в том числе 
много- частных 
произведений 

 

1 

 

1 

 

2 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6- йгодобучения 

1) Создаватьмузыкальныйобразисполняемогопроизведе- 

ниявсоответствиисдраматургиейегоразвития,использовать для этого оптимальный 

спектр выразительных возможностей 

голоса(тембр,динамика,штрихи),дикции,мимикиижестов; 

2) чисто интонировать свою партиюв удобномдиапазоне (сопрано I: d1– fis2, 

сопрано II: d1– es2альты: h – c2), петь в академической манере, а также отдельные 

произведения с эле- ментами эстрадно-джазового стиля, используя мягкую, при 

необходимости твёрдую, придыхательную атаку звука; петь в динамическом 

диапазонеpp-ff, сохранять полётность тембра, гибкость звука, подключать вибрато 

при увеличении силы и яркости звучания, владеть навыками филировки звука, уметь 

пластично переключаться между разными приёмами звукове- дения, штрихов; 

3) исполнять уверенно, интонационно чисторазличныевиды двухголосия в 

произведениях гомофонно-гармонического и полифонического склада, участвовать в 

исполнении произве- денийсэпизодическимтрёхголосием,простейшимивидами 
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трёхголосия (выдержанный тон в одном из голосов,остинато, подголоски, 

трёхголосные каноны); 

4) уметь выразительно исполнить не только свою, но и лю- бую другую партию 

изучаемого произведения; 

5) исполнять среднюю по продолжительностипрограмму, состоящую из музыки 

различных жанров и стилей, в том чис-ле некоторое количество виртуозных 

одноголосных и многого- лосных произведений, не менее одного многочастного 

произве- дения (сюита, цикл); 

6) уметьбезпомощивзрослыхорганизоватьсобственноевы- ступление, исполнение 

3—5 произведений (соло, в небольшом ансамбле) перед публикой; 

7) самостоятельно или с группой одноклассников составлять исполнительский 

план музыкального произведения, реализо- вывать его в пении; 

8) в совершенстве овладеть навыками певческого, в том чис- ле цепного дыхания, 

уметь «предвидеть» величину музыкаль- ной фразы и распределить певческий выдох, 

распределять ды- хание при исполнении крещендо и диминуэндо, пауз без смены 

дыхания в различных темпах; 

9) сознательно стремиться, добиваться творческогоедин- ства в процессе 

концертного исполнения и во время репетицийс другими участниками хора, 

дирижёром; 

10) помогать младшим участникам хора в процессе разучива- ния хоровых партий, 

организовывать личное шефство над юными хористами; 

11) критически оценивать результаты репетиционной и кон- цертной деятельности 

как своей собственной, так и коллективав целом, выявлять ошибки и стремиться к их 

конструктивному преодолению; 

12) импровизировать, сочинять вокальные иритмические 

фрагменты,голоса,подголоскивстилеихарактереразучива- емых музыкальных 

произведений; 

13) определять на слух: лады, интервалы, аккорды, основные гармонические 

функции, в т. ч. доминантовый септаккорд, об- ращения трезвучий; 

14) понимать значение терминов и понятий: стиль, камерные жанры, кантата, 

оратория, месса, литургия, барокко, класси- цизм, романтизм; 

15) сольфеджировать, определять интервальный, аккордовый ифункционально-

гармоническийсоставфрагментовизучаемых произведений; 

16) создавать убедительный сценический образ исполняемых произведений, в том 

числе с элементами театрализации, сце- нического движения; 

17) принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, оказывать 

посильную помощь учителю в организации выездных мероприятий; 

18) заниматься самообразованием и развитием своегокуль- турного кругозора 

(чтение книг по искусству, посещение 

театров,концертов,созданиесвоеймузыкальнойколлекции и т. д.); 

19) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес

 

15 

 

18 

 

20 
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тво) 

Исполнять 
песни, хоры 
(количество 
произведений
) 

 

12 

 

17 

 

20 

втомчислеacape
lla не менее 

 

3 

 

4 

 

5 

в том числе 
много- голосно 
не менее 

 

6 

 

8 

 

10 

в том числе 
много- частных 
произведений 

 

1 

 

2 

 

2 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

3 

 

5 

 

7 

 

7- йгодобучения 

1) Исполнять музыку осмысленно, выразительно, передаваяв пении богатую 

палитру эмоций и чувств в соответствии с ху- дожественным содержанием 

произведения; 

2) чисто интонировать свою партиюв удобномдиапазоне (сопраноI:d1–

f2,сопраноII:d1–e2,альтыI:b–c2,альтыII: 
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a – b1), петь лёгким и при этом объёмным звуком, при необхо- димости использовать 

краску вибрато, сохранять ровность тем- бра во всех частях диапазона; петь 

преимущественно в акаде- мической манере, при необходимости подключать 

элементы эстрадно-джазовой манеры, использовать различные виды пев- ческой 

атаки, тембровые краски голоса в соответствии со сти- лем и художественным 

образом исполняемого произведения, петь в доступном динамическом диапазоне1, 

использовать ак- центы, динамические краски sp,sf; использовать разную ди- намику 

в различных голосах многоголосного звучания; 

3) исполнять различные виды многоголосия (два, три голо- са, эпизодическое 

четырёхголосие, гомофонно-гармонического, полифонического склада, в том числе 

образцы имитационной, контрастной полифонии); 

4) осмысленно и целенаправленно использоватьразличные выразительные краски 

при исполнении главного и второсте- пенных голосов в многоголосии; 

5) исполнять значительную по объёму концертную програм- му (или 2—3 

небольших разноплановых программы), состоя- щую(ие) из широкого спектра 

музыки различных жанров, сти- лей, образного содержания, включающую в том 

числе произведения крупной и циклической формы, образцы духов- ной музыки, 

произведений, написанных современным музы- кальным языком (переменные 

размеры, обилие диссонансов, модуляций и др.); 

6) участвовать в отборе выученных произведений для целей составления 

программы тематического концерта, культурной акции, просветительского 

мероприятия; 

7) участвовать в организации концерта, тематической бесе- ды, лекции о 

музыкальном искусстве, выполнять функцию ве- дущего, подбирать иллюстративный 

материал для музыкаль-но-просветительского мероприятия; 

8) уметь самостоятельно организовывать своюдомашнюю работу по освоению 

хоровых партий новых, повторению изу- ченных ранее музыкальных произведений; 

9) разучивать с подшефными обучающимися младшего воз- раста вокальные 

упражнения и хоровые партии соответствую- щего уровня сложности; 

 

10) иметь представления об особенностях вокальногоразви- тия организма в 

подростковом возрасте; консультироваться с педагогом при возникновении 

затруднений в пении, изменени- ях в звучании голоса в течение периода мутации; 

временно со- кратить нагрузки на голос, бережно относиться к своему пев- ческому 

аппарату; 

11) совершенствоватьнавыкипевческогодыхания,дикции на более сложном 

репертуаре, в различных темпах и типах фак- туры; 

12) вырабатывать навыки психоэмоциональнойконцентра- ции, достижения особого 

ресурсного состояния во время кон- цертного выступления, стремиться к 

достижению катарсиса в процессе музицирования; 

13) развивать слуховые навыки, культурный кругозор, зани- маться 

самообразованием, приобретать специальные музы- 

кальныезнаниявсфереисторииитеориимузыки; 

14) в совместном творчестве с дирижёром, другимиобучаю- щимися создавать 

галерею убедительных музыкальных обра- зов во время сценического выступления 

коллектива; 

15) принимать участие в музыкально-просветительскойдея- тельности в своём 

образовательном учреждении и за его преде- лами; 

16) принимать участие в конкурсах и фестивалях различного 
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уровня,втомчислезапределамиродногогорода,посёлка; 

17) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

15 

 

18 

 

20 

Исполнять 
песни, хоры 
(количество 
произведений
) 

 

12 

 

17 

 

20 

втомчислеacape
lla не менее 

 

5 

 

6 

 

8 
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Окончаниетабл. 

 

Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

в том числе 
много- голосно 
не менее 

 

5 

 

10 

 

15 

в том числе 
много- частных 
произведений 

 

1 

 

2 

 

3 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива 
(число раз, не 
менее) 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8- йгодобучения 

1) Исполнятьмузыкуосмысленно,артистично,передаваяв 

пенииособенностистиляижанра,художественнойинтерпре- тации произведения; 

2) чисто интонировать свою партию в удобномдиапазоне (сопрано I: d1– g2(a2), 

сопрано II: d1– e2, альты I: a – c2, аль- ты II: g – b1), петь в широком 

динамическом и разнообразном тембровом диапазоне, владеть различными 

манерами пения (сохраняя певческую культуру звука), приёмами певческой атаки, 

звуковедения, филировки звука, освоить исполнитель- 

скиеприёмысовременногохоровогописьма,втомчислеглис- сандирование, сонорные 

кластеры и др.; 

3) сознательно добиваться хорошего качества хоровогоан- самбля и строя в новых 

для себя тембровых условиях звучания хора1; 

4) исполнять различные виды многоголосия (на два,три, четыре голоса), петь с 

различной динамикой, тембром, агоги- 

койвразныххоровыхпартиях,слышатьвсюполнотухоровой 

 

1При наличии в хоровом коллективе юношей, у которых заверши- лась мутация 
голоса, хор становится, по сути, смешанным.При продолжающейся мутации 
возникают дополнительные изменения 
тембра,регистровыхпереходов,неточная«плывущая»интонация у отдельных 
обучающихся. 

фактуры, корректировать качество звучания своей партиис учётом 

общехудожественных задач исполнения; 

5) исполнять значительную по объёму концертную програм- му (или 2—3 

разноплановых программы), состоящую из широ- кого спектра музыки различных 

жанров, стилей, образного содержания, включающую в том числе произведения 

современ- ных авторов, написанных в современных техниках хорового письма; 

6) сохранять осознанное, гибкое управление певческой уста- новкой, дыханием, 
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дикцией, следить за певческой культурой звука,осознанноприменятьвокально-

хоровыенавыки(дыха- ния, звукообразования, дикции, орфоэпии, ансамбля, 

строя), агогику, штрихи, динамические оттенки; 

7) выработать свой собственный исполнительскийстиль, гибко использовать его 

возможности в составе звучания обще- го хора; исполнять сольные партии, 

фрагменты в разучивае- мых музыкальных произведениях; 

8) выступать в качестве организатора, ведущегоконцерта, тематической беседы, 

лекции о музыкальном искусстве, само- стоятельно составлять программу, подбирать 

информацию об исполняемых произведениях и их авторах, подбирать сопрово- 

дительный видеоряд для такого просветительского мероприя- тия; 

9) уметь содержательно анализировать качествовыступле- ния, оценивать 

техническую, художественную, организацион- ную сторону мероприятия; выявлять 

недостатки, предлагать пути и способы их устранения; обсуждать их с 

одноклассника- ми, вырабатывая единую стратегию совершенствования для 

коллектива в целом, руководствоваться принятыми решения-ми в дальнейшей 

репетиционной работе; 

10) выступать в качестве хормейстера, помогать учителюв репетиционной работе с 

обучающимися младшего и среднего возраста; 

11) предлагатьидеииреализовыватьих,приниматьучастие в подготовке и 

проведении просветительских акций, концертов 

идругихмероприятийдляобучающихся,родителей,педагогов; 

12) принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе за 

пределами родного региона, иметь опыт творческого турне в другие города и 

республики РФ; 

13) количественные показатели для различнойинтенсивно- сти учебной нагрузки: 
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Принагрузке(акад
емическихчасовв

неделю) 

 

1ч 

 

1,5—

2ч 

 

3ч 

Количествоосваиваемыхэлементовучебногосодер
жания(неменее) 

Освоить 
упражнения, 
попевки(количес
тво) 

 

15 

 

18 

 

20 

Исполнять 
песни, хоры 
(количествопрои
зве- дений) 

 

12 

 

17 

 

20 

втомчислеacape
lla не менее 

 

5 

 

6 

 

7 

в том числе 
много- голосно 
не менее 

 

6 

 

9 

 

12 

в том числе 
много- частных 
произведений 

 

1 

 

2 

 

3 

Участвовать в 
кон- цертных 
выступлени- ях 
коллектива(числ
о раз, не менее) 

 

4 

 

6 

 

8 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Занятия хоровым пением проходят в форме репетиций и кон- цертных 

выступлений. Повседневный репетиционный процесс направлен на выработку 

основного комплекса вокально-хоро- вых навыков у всех участников хорового 

коллектива, освоение репертуара, формирование сопутствующих знаний, умений, 

навыков.Однакобезвыступленийпередпубликойдеятельность хорового коллектива 

теряет значительную часть своего образо- вательного и воспитательного потенциала. 

Поэтому сами кон- церты и подготовка к ним являются неотъемлемой частью ка- 

лендарно-тематического планирования. 

Концертные выступления являются, с одной стороны, моти- 

вирующимфакторомрегулярныхрепетиционныхзанятий,с другой — их результатом, 

творческим итогом. Выступления хорового коллектива перед родителями, на 

общешкольных праздниках, на городских смотрах и конкурсах позволяют де- тям 

прожить особые ситуации творческого волнения и коллек- тивного успеха. Это 

эмоционально насыщенный психологиче- ский опыт, связанный с высоким чувством 

ответственности, объединения усилий со своими товарищами ради достижения 

общего успеха. 

Посути,каждоевыступлениехоровогоколлективанасце- не — это осуществление 

оригинального творческого проекта (исполнение конкретной концертной 

программы), который ре- ализуется по тем же законам, что и другая проектная 

деятель- ность — через подготовку проекта, его публичное представле- ние и 

последующую оценку результатов. 

Основу репетиционного процесса составляет работа надпев- ческим репертуаром. 

Поэтому выбор музыкальных произведе- ний для разучивания является ключевым 

фактором успеха де-ятельности любого хорового коллектива.

 Произведения, 

включаемыеврепертуархора,должныотвечатькритериямдоступности(каквпланевокал

ьно-хоровыхнавыков,таквплане образного содержания), художественности. Песни, 

кото- рыеисполняютшкольникинахоровыхзанятиях,должныим 

нравиться,вызыватьположительныйэмоциональныйотклик. В соответствии с 

модульной структурой программы по «Му- 

зыке»рекомендуетсяпостоянновключатьврепертуар,выдер- 

живатьсодержательныйбалансмеждуследующимипластами музыкальных 

произведений1: 

—музыкарусскихизарубежныхкомпозиторов-классиков; 

—обработки народных песен (русских; своей республики, края; других народов 

России и мира); 

—песни современных композиторов (в том числе песни изпо- 

пулярныхмультфильмов,кинофильмов,мюзиклов). 

В тематическом планировании, представленном по годам об- учения, указано 

примерное количество часов, отводимое на знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками, изуче- ние сопутствующих теоретических знаний, разучивание 

репер- туара. Порядок и конкретная формулировка тем может варьи- роваться по 

усмотрению учителя. 

На практике подготовка к освоению конкретногонавыка, усвоению тех или иных 

терминов и понятий может начинаться заранее—

ещёдотого,какданнаятемапоявляетсявграфе 

«Тематический блок/раздел». Закрепление,совершенствова- ние и проработка 
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навыков и понятий также может продолжать- ся столько, сколько будет необходимо 

для их устойчивого фор- мирования. Указанное разделение по часам является 

условным и призвано показать пропорции распределения учебного време- 

нимеждуразличнымидидактическимиединицами,элемента- 

мисодержания.Вреальномучебно-воспитательномпроцессе несколько 

тематических блоков могут и должны присутство- вать на каждом занятии, 

позволяя обучающимся осваивать ритмические, мелодические, выразительные и 

иные стороны музыки в неразрывном единстве. 

Вкалендарно-тематическомпланированиипредставлено 4 варианта распределения 

учебного времени в зависимости от 

количествачасов,выделяемогонавнеурочнуюдеятельностьпо 

«Хоровому пению» в целом. Значительная разница вколиче- ствечасов 

понекоторым темам предполагает,что при занятиях 

1 развнеделюучительможетразучитьсобучающимися1— 

2 небольшие песни, при занятиях 2 раза в неделю —освоить большее количество 

песен, попевок, упражнений, выбратьболее крупные произведения для разучивания. 

Более частые занятия позволяют также разнообразить формы и методы ра- боты — 

включать элементы музыкального движения, сцено- графии, импровизации, игры на 

простых музыкальных ин- струментах.Такжепоявляетсябольшевозможностейдля 

 

1Необходимость,объёмирегулярностьвключенияврепертуарду- ховной музыки — на 
усмотрение учителя. 

индивидуальных и мелкогрупповых занятий с плохо интониру- ющими 

обучающимися (гудошниками) и одарёнными обучаю- щимися (солистами). 

В сетке часов предусмотрены регулярные концертные высту- пления различного 

уровня в соответствии с наиболее вероятны- ми культурно-массовыми 

мероприятиями в рамках образова- тельного учреждения и ближайшего социума. 

Циклограмма данных мероприятий также может варьироваться с учётом тра- диций 

конкретного региона, населённого пункта, образователь- ного учреждения, 

возможностями и потребностями обучаю- щихся. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕДЛЯНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

33ч(1ч1развнед.)/49,5ч(1,5ч1развнед.)/66часов(1ч2разавнед.)/99ч(1,5ч2раза в нед.) 

Тематический
блок/раздел 

33 49,

5 

66 99  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся Кол-вочасов 

Прослушивани

е 

2 2 2 3 Индивидуальноепрос
луши- вание 
обучающихся. 
Определение уровня 
базо- вых 
музыкальных 
способно- стей: 
музыкальной памяти, 
слуха, чувства ритма 

Пение простых 
попевок, кратких 
мелодий. Исполне- 
ние простых 
ритмических 
рисунков. Повтор за 
учите- лем 
предложенныхинтона
- ций, мелодий, 
ритмов 

Музыкарождае
тся из тишины 

0,5 1 2 3 Слух — главная 
музыкаль- ная 
способность. 
Слуховое внимание. 
Игра «Кто дольше 
слышит звук». 

Понятия:пауза,звук,
высо- та, 
длительность звука 

Игровые упражнения 
на концентрацию 
слухового внимания, 
умения слушать 
тишину,аккуратноебе
реж- ное 
звукообразование. 
Различениезвуковмуз
ы- кальных и 
шумовых. 
Освоение понятий, 
знаком- ство с 
элементами нотной 
записи. Дыхательные 
упраж- нения, работа 
над унисоном. 

      Разучивание простых 
попевок 

7
2
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпрограм
м
а 



 

 

 

Ритм 0,5 1 2 4 Понятиеритма.Длите
льно- сти (восьмая и 
четверть). 
Ритмическийрис
унок. 
Ритмослоги та, 
ти 

Ритмическаяигра«Э
хо». 
Различениеритмичес
ких рисунков на 
слух и по элементам 
упрощённой нотной 
записи. 

Пение попевок с 
различны- ми 
длительностями. 
Проговаривание 
ритмиче- ских 
рисунков 
ритмослога- ми. 
Звучащие жесты, 
освоение приёмов 
игры на простейших 
ударных 
инструментах 

Петь приятно и 
удобно! 

1 2 3 4 Певческая 
установка, певческое 
дыхание. Дири- жёр 
— руководитель 
хора. Значение 
дирижёрских 
жестов. Песня «Петь 
приятно и удобно» 
(музыка Л. Абелян, 
слова В. Степа- 
нова) 

Освоение 
правильной 
певческой 
установки, 
выполнение 
простых указаний 
дирижёра. 
Дыхательныеупра
жнения 
(бесшумный вдох, 
контро- 
лируемыйвдох).Ло
горит- мические 
упражнения. 
Разучивание песни, 
народ- ных попевок и 
песенок 

Песня — 
звучащее слово 

4 5 5 6 Дикция в хоровом 
пении. 
Выразительное и 
чёткое произнесение 
слов песни. 
Артикуляционнаяра
змин- ка: 
артикуляционные 

Выполнениеартикул
яцион- ных 
упражнений. 

Участиевартикуля
цион- ныхиграх-
упражнениях, 
придумывание 
своих 

Х
О
РО

В
О
ЕП
Е
Н
И
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7
3
 



 

 

Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

33 49,

5 

66 99  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся Кол-вочасов 

     сказки, 
музыкальные 
скороговорки 

вариантовартикуляц
ион- ной 
гимнастики. 

Разучивание песен и 
попевоксакцентомна 
чёткость дикции 

Хор—созвучие 
голосов 

3 5 5 8 Человеческий голос 
— са- мый красивый 
музыкаль- ный 
инструмент. 
Правила пения 
(негромкий, направ- 
ленныйвперёдзвук,о
круг- лое положение 
рта). 
Тянущиеся гласные 
звуки — основа 
напевной мелодии. 
Кантилена(legato).Ун
исон 

Освоение 
упражнений, 
направленных на 
формиро- вание 
мягкого естествен- 
ного звучания. 
Исполнение мелодий 
кантиленного 
характера (legato). 

Вокализы на гласные 
звуки (А, О, 
У).Пение попевок, 
состоящих из 2—3 
звуков нисходящего 
движения. 
Разучивание песен с 
напевноймелодией.
Показ 
рукойнаправлениядв
иже- ния мелодии 

Мыиграемипоё

м 

  2 5 Музыка — игра 
звуками. Мелодии 
танцевального 
характера. 
Народные песни-
игры. Песни совре- 

Сочинение,импровиз
ация кратких 
мелодических, 
ритмических 
мотивов на основе 
народных попевок, 

74 
П
ри

м
ерн

аярабочаяпрограм
м
а 



 

 

 

     менных 
композиторов с 
игровыми 
элементами 

детских стихов. 
Освоение элементов 
танца, музыкаль- 
ного движения в 
сочетаниис пением 

Будемпетьпо 
нотам! 

1 2 3 4 Элементы нотной 
грамоты: нотный 
стан, звукоряд, 
расположение нот 
первой октавы на 
нотоносце 

Пение знакомых 
мелодий, попевок с 
ориентацией на 
нотную запись. Игры 
на развитие 
слухового и 
зрительного 
внимания с 
использованиемэлеме
нтов нотной грамоты. 

Записивтетрадях 

Скоро,скоро 
Новый год! 

4 4 5 6 Музыкапраздника.Н
астро- ение, 
характер песни. 
Выразительность 
исполне- ния 

Разучивание песен 
новогод- ней 
тематики. 

Работа над 
звукоизвлечени- ем 
nonlegato 

 1 1 2 Репетициякконцерту Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Объявле- 
ние номеров. 
Правила поведения 
на сцене 

 1 1 1 Новогоднийурок-

концерт 

Исполнение 
выученных песен 
перед 
одноклассниками 

   1 2 Резервныечасы  

1-еполугодие 16 24 32 48   

Х
О
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В
О
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И
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

33 49,

5 

66 99  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся Кол-вочасов 

Музыкальны
е слоги 

1 3 4 6 Правила вокальной 
орфо- 
эпии,взятиедыхания
между фразами во 
время пауз. 
Единовременное 
произнесение 
гласных и согласных 
всеми участника- ми 
хора. Работа на 
матери- але 
изученных и 
новыхпесен и 
попевок 

Выполнение 
указаний дирижёра: 
дыхание, 
растягивание 
гласных, дикционная 
чёткость согласных. 
Проговаривание в 
ритме. Пение с 
ориента- цией на 
упрощённую нотную 
запись мелодии. 
Работа по 
наглядным 
орфоэпическим 
материа- лам. 
Двигательное 
модели- рование 
музыкального слога, 
фразы с помощью 
образного движения 
руки 

Мой диапазон 1 1,5 2 3 Индивидуальное 
прослуши- вание 
обучающихся. 
Определение 
сформировав- 
шегося на данный 
момент диапазона, 
примарнойзоны, 
зоны ближайшего 
развития. 
Индивидуальные 
рекомендации 
педагога каждому 
хористу 

Пение выученных 
песен и попевок, 
упражнения на 
дикцию и 
артикуляцию. 
Демонстрация 
навыков певческой 
установки, дыхания, 
работы с элемен- 
тами нотного текста. 
Ведение тетради по 
хору. Фиксация 
своих «музы- 
кальных 
достижений» 
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Музыкальная 
грамота 

1 1 2 3 Повторение и 
закрепление 
элементов нотной 
грамоты: ноты 
первой октавы. 

Длительности:полов
инная, 
четверть,восьмая,че
тверт- ная пауза 
(правила записи и 
ритмослоги) 

Пениепонотамзнак
омых песен и 
попевок. Хоровое 
сольфеджио, 
работа с 
нагляднымиматери
алами. 
Дидактические 
игры, 
направленныенараз
личе- 
ние,пониманиеэлем
ентов нотного 
письма. 

Элементы слуховых 
дик- 
тантов.Записивтетрад
и 

Хороваямаст
ер- ская 

 0,5 2 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Усиленныйинтона
цион- но-
слуховой тренаж 
для 
выработкикоорди
нации 
слуха и голоса, 
преодоления причин 
фальшивого пения 

Праздникбабу
шек и мам 

3 4 4 5 Музыка праздника. 
Образы весеннего 
пробуждения 
природы, мамы, 
семейного тепла в 
песнях, посвящён- 
ных женскому дню 
8Марта. Ласковые 
напевные 
интонации. Понятия 
темпа, регистра, 
динамики. 
Напевное движение 
мело- дии. Фраза, 
мотив, лига, 
реприза,вольта,ферм
ата 

Разучивание песен, 
посвя- щённых 
весне, маме, 
празднику8Марта.А
нализ музыкально-
выразительных 
средств, их 
воплощение в 
собственном 
исполнении. 
Пение с ориентацией 
на нотную запись. 

Распевания, 
освоение 
упражнений,направ
ленных на 
кантиленное, 
напевное звучание 
хора. На материа- ле 
новых песен 
совершен- 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

33 49,

5 

66 99  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся Кол-вочасов 

      ствование 
артикуляцион- ных, 
дыхательных навы- 
ков,расширениеинт
онаци- онного 
материала для 
развития 
музыкального 
слуха, чувства 
ритма 

 1 1 1 3 Репетициякконцерту Построение, выход и 
уходсо сцены, 
поклон. Объявле- 
ние номеров. 
Правила поведения 
на сцене. Эле- менты 
сценического движе- 
ния, инсценировка 
песен 

 1 1 1 1 Концертдля мам Исполнение 
выученных про- 
изведенийпередродите
лями 

Хороваямаст
ер- ская 

 0,5 1 2 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Усиленныйинтона
цион- но-
слуховойтренаждл
я 
выработкинавыковк
оорди- нации слуха 
и голоса, 
преодоления причин 
фальшивого пения 

Песня,танец, 
марш 

4 5 6 9 Песни напевного, 
танце- вального и 
маршевого характера. 
Понятие жанра. 

Разучиваниепесенр
азлич- ного 
характера, 
определе- ние 
жанровых 
признаков 
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     Характерные черты, 
выразительные 
средства 
первичныхжанров(п
есня, танец, марш). 

Упражнения на 
совершен- ствование 
вокально-хоро- вых 
навыков (дикция, 
дыхание,диапазон,у
нисон, ансамбль, 
чистота интона- 
ции) на материале 
жанро- вых попевок 

наслух,понотнойзап
иси. 
Записьвтетрадинаиб
олее ярких 
интонаций, харак- 
терныхритмовперви
чных жанров. 

Ритмическиеи 
мелодиче- ские 
импровизации в 
жанрах песни, 
танца,марша, 
сочинение ритмиче- 
ских 
аккомпанементов к 
разучиваемым 
песням, игра на 
простейших 
музыкаль- ных 
инструментах, 
элемен- 
тымузыкальногодви
жения 

Хороваямаст
ер- ская 

 0,5 1 2 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Усиленныйинтона
цион- но-
слуховойтренаждл
я 
выработкинавыковк
оорди- нации слуха 
и голоса, 
преодоления причин 
фальшивого пения 

Песнявподарок 3 4,5 6 8 Музыкавжизничелов
ека. Песни о школе, 
детстве. 
Средства 
музыкальной 
выразительности: 
темп, 
регистр,динамика.Н
отная запись 
разучиваемых 
мелодий и попевок 

Разучивание песен, 
посвя- 
щённыхшкольнойтем
атике. 

Работа по слуху и с 
ориента- цией на 
нотную запись. Пов- 
торение 
артикуляционных, 
дыхательных игр. 
Распева- ния, 
упражнения, 
направлен- ные на 
формирование 
кантиленного 
звучания хора 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

33 49,

5 

66 99  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся Кол-вочасов 

 1 1 1 2 Репетициякконцерту Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Правила 
поведения за сценой. 
Эле- менты 
сценического движе- 
ния, инсценировка 
песен 

 1 1 1 1 Праздник«Последни
й звонок» 

Выступление перед 
выпуск- никами 
школы 

  1 2 3 Резервныечасы  

2-еполугодие 17 25,

5 

34 51   

 

2- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Прослушивани

е 

2 2 2 3 Индивидуальное 
прослуши- вание. 
Определение акту- 
ального уровня 
вокаль- 
но-хоровыхданных: 

Пение попевок, 
кратких мелодий. 
Повторение 
фрагментов песен, 
выучен- ных в 
прошлом году. 
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     диапазон, примарная 
зона, устойчивость 
интонации, ладовое и 
ритмическое чувство 

Повторзаучителемпр
едло- 
женныхинтонаций, 
мелодий, ритмов 

«Реприза»посл
е 
«паузы» 

2 3 4 6 Повторениепройден
ногов прошлом 
учебном году: 
правила пения, 
дыхания, певческая 
установка, дикция. 
Дирижёрский жест. 
Актуализация 
знакомых 
упражнений, 
распеваний. Пение 
люби- мых песен. 
Обсуждение 
творческих планов 
на предстоящий 
учебный год 

Игры-соревнования 
на объём и точность 
воспроиз- ведения 
упражнений, 
распеваний 
прошлого года. 

Работа с элементами 
нотной записи, 
фрагментами 
стихотворного текста. 
Дидактическиеигры 
«Зеркало», 
«Испорченный 
телефон», слуховые 
игры на различение 
интонаций, 
допевание фразы и 
т. д. 

Хороваямасте
р- ская 

 0,

5 

1 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Детализированный 
интона- ционно-
слуховой тренаж, 
навыкикоординаци
ислуха и голоса, 
преодоление 
причин фальшивого 
пения 

Распевание—
хо- ровая 
зарядка 
(новый 
комплекс 
упражнений) 

1 1 2 3 
Дыхательныеиартику
ля- ционные 
упражнения, 
скороговорки. 

Краткие попевки, 
основан- ные на 
поступенном нисхо- 
дящем 
мелодическом 

Разучивание новых 
упраж- нений и 
распеваний. Само- 
контрольтелесныхпро
явле- ний и качества 
работы певческого 
аппарата. 
Формирование 
«купола», 
округлогоположенияр
та, 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

     движении в 
ограниченном 
диапазоне. 
Распевания, 
состоящие из 3—4— 
5 звуков (в том числе 
фрагменты 
звукоряда, движения 
мелодии по звукам 
мажорного трезву- 
чия, сочетания 
ступеней V—VI—
III—I). Вокальные 
упражнения на слоги 
«лё», 
«мо»,«ма»,«му».Выс
траи- 
ваниеунисона.Повто
рение и закрепление 
понятий: попевка, 
legato, nonlegato, 
звукоряд, фраза, 
мотив, мелодия, 
аккомпанемент 

контрольсвободного
движе- ния воздуха 
через гортань. 
Впевание 
интонационных 
оборотовнаосновеV
—VI— III—I 
ступеней мажорного 
лада. 
Обсуждение 
критериев хорошего 
пения. Самокон- 
троль и 
взаимоконтроль 
качества певческого 
звука на основе 
предложенных 
критериев. 

Выполнение 
упражнений по руке 
дирижёра. Пение на 
слух и по нотам, на 
глас- ный звук, на 
слог, с назва- нием 
нот. Терминологиче- 
скиеигры,звучащиете
сты. 

Записи новых 
распеваний в тетради 

Музыкальны
й слух 

2 3 3 4 Слуховыеигрынаразл
иче- ние количества 
одновремен- но 
звучащих звуков, 
мажора/минора, типа 

Определение на 
слух, называние 
осваиваемых 
теоретических 
элементов, 
ихузнаваниенамате
риале 

8
2
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпрограм
м
а 



 

 

 

     (поступенно, 
скачками) и 
направления (вверх, 
вниз) движения 
мелодии. Ритми- 
ческие и 
интонационные 
упражнения в 
двухдольном и 
трёхдольном метре. 
Повторение и 
закрепление понятий: 
нисходящее/ 
восходящее движение 
мелодии, поступенное 
движение мелодии, 
скачки 

знакомых и новых 
песен. 
Сольфеджирование, 
прого- варивание с 
ритмослогами. 
Высотное 
тактирование, пение 
по лесенке, по руке 
(рука — нотный 
стан), показ 
движения мелодии с 
помощью ручных 
знаков. 

Запись в тетради. 
Элементы слуховых 
диктантов 

Acapella 2 4,5 5 6 Пение без 
сопровождения. 
Распевания, 
народные попевки и 
песни acapella. 
Красота и особая 
тембровая окраска 
звучания хора без 
сопровождения 

Слушание, просмотр, 
аудио-и видеозаписей 
выступлений 
профессиональных и 
детских хоров 
acapella. Определение 
на слух типа звучания 
(с инструментальным 
сопро- вождением 
или acapella). 
Освоение навыков 
пения acapella. 
Концентрация 
внимания на умении 
слу- шать друг друга, 
выстраи- вать 
унисон, сливаться 
голосами в единые 
тембр и динамику 
звучания хора. 

Разучиваниепроизведе
ний 
acapella 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Хороваямаст
ер- ская 

 0,

5 

1 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Детализированный 
интона- ционно-
слуховой тренаж 
слуха и голоса, 
преодоле- ние 
причин фальшивого 
пения 

Мыиграемипоё

м 

 1,

5 

2 5 Народные песни-
игры acapella. 
Сопровождение 
мелодии на 
простейших 
ударных 
инструментах. 

Ритмическийакко
мпане- мент, 
партитура 

Сочинение, 
импровизация 
краткихмелодийнаос
нове 
народныхпопевок,пр
ибау- 
ток,считалок;ритмич
еские остинато в 
качестве сопро- 
вождения. 

Запись придуманного 
ритмического 
аккомпане- мента на 
доске, в нотную 
тетрадь 

Музыкальная 
грамота 

1 2 3 4 Понятия: ступени 
лада, тоника, 
трезвучие, лад, 
мажор, минор, 
интервал, 
консонанс,диссонанс,
такт, тактовая черта 

Пение по ручным 
знакам, с помощью 
лесенки. Дидак- 
тическиеигрыпоопре
деле- 
ниюэлементовнаслух
ипо нотам. 
Узнавание, называ- 
ние элементов 
нотной 
грамотывпеснях,попе
вках (знакомых и 
новых). 
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      Вокальные 
импровиза- ции — 
допеть фразу до 
тоники. 
Ритмизация 
стихотворных 
текстов 

Рождество 4 4 6 6 Музыка в жизни 
человека. Круг 
рождественских 
образов (зима, 
волшебство, 
ожиданиечуда).Инто
нации 
выразительные и 
изобрази- тельные. 
Распевание слога 
нанесколькозвуков.
Штри- хи legato и 
non legato 

Разучивание 
народных 
рождественских 
песнопе- ний 
acapellaи/или произ- 
ведений с 
сопровождением 
современных 
композиторов, 
посвящённых 
рождествен- ской 
тематике. Работа над 
звукоизвлечением 
legato и non legato. 

 1 1 1 2 Репетициякконцерту Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Объявле- 
ние номеров. 
Создание 
сценического образа 
песни (движение, 
элементы костюма, 
использование 
простых 
музыкальных 
инструментов 
(треугольни- ки, 
бубенцы, 
колокольчики и т. п.) 

 1 1 1 1 Рождественскийконце

рт 
Выступлениепередвос
пи- танниками ДОУ 

   1 2 Резервныечасы  

1-еполугодие 16 24 32 48   
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Музыкальны
й размер 

2 3 4 4,

5 
Понятие 
музыкального 
пульса, метра. 
Сильные и 
слабыедоли.Двухдо
льный и 
трёхдольный метр. 
Музыкальные 
размеры 2/4 
и3/4.Обозначениевн
отах. 

Определение на 
слух.Новые песни и 
попевки в 
двухдольном и 
трёхдольном размере 

Разучивание, 
исполнение песен в 
размерах 2/4 и 3/4. 
Дирижирование на 
2/4 и 3/4. Анализ 
музыкального 
размера знакомых 
песен и попевок, 
мелодическая и 
ритмическаяимпров
изация на 2/4 и 3/4. 

Записьвтетради.Эле
менты слуховых и 
ритмических 
диктантов 

Мойголос 1 1,

5 

2 3 Индивидуальное 
прослуши- вание 
обучающихся. 
Определение 
актуального 
диапазона, зоны 
ближайше- го 
развития, знания вы- 
ученных 
произведений. 
Индивидуальные 
рекомен- дации 
педагога каждому 
хористу 

Пение выученных 
песен и попевок. 
Демонстрация 
уровня овладения 
навыка- ми 
певческой 
установки, 
дыхания,знанияэлем
ентов нотной 
грамоты, слуховых 
представлений. 

Ведение тетради по 
хору. Фиксация своих 
«музы- кальных 
достижений» 
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Нашкрай 3 4 5 8 Фольклор своего 
края, песни русских 
классиков и 
современныхкомпоз
иторов о Родине, 
родной природе 

Исполнение 
фольклорных попевок 
и песен acapella, 
песен современных 
компози- торов с 
сопровождением. 
Творческое задание 
— со- чинение 
стихотворения, 
песни о своём крае, 
родной природе 

Музыкальная 
грамота 

2 3 4 4,5 Повторение 
известных 
элементов. 
Освоение и 
закрепление 
новых. 

Понятие лада, 
ступени ладаI — III 
— V — VI — VII. 
Мажор и минор. 
Тоника. Метр и 
ритм. Размер 2/4 и 
3/4. Длительности: 
целая, половинная, 
половинная с 
точкой, четверть, 
восьмая, паузы 
четвертная и вось- 
мая. Интервалы: 
кварта, октава 

Сольфеджирование 
по нотам, слуховой 
анализ и разбор 
нотного текста 
знакомых песен и 
попевок. 
Импровизация — 
допева- ние до 
тоники незавершён- 
ных мотивов. 

Хоровое 
сольфеджио,работа с 
наглядными 
материалами. 
Дидактиче- 
скиеигры,направлен
ныена различение, 
понимание 
элементов нотного 
письма, 
интонационных 
комплек- сов, 
ритмических 
рисунков. Элементы 
слуховых дик- 
тантов 

Народная 
музыка в 
творчестве 
русских 
компози- 
торов 

4 6 8 10 Музыка в народном 
стиле, обработки 
народных мелодий. 
Сочинения 
отечественных 
композито- ров на 
народные тексты 

Разучивание 
разнохарак- терных 
музыкальных 
произведений. Работа 
над 
выразительностью 
исполне- ния, анализ 
элементов 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

      музыкального языка. 
Совершенствованиев
окаль- но-хоровых 
навыков (чистота 
интонации,красота 
тембра, динамиче- 
ское развитие 
образа) 

Хорнасцене    4 Подготовка к 
посещению и 

посещение1концерта 
хоровой музыки. 
Правила поведения в 
концертном зале. 
Обсуждение 
впечатле- ний от 
концерта 

Викторина на 
знание правил 
поведения на 
концерте.Изучениеа
фиши, программы. 
Выставка детского 
рисунка или 
фотовыставка, 
дискуссия- беседа 
по результатам 
посещения концерта 

Хороваямасте
р- ская 

 1,

5 

2 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
«гудошниками» 

Детализированный 
интона- ционно-
слуховой тренаж 
слуха и голоса, 
преодоле- ние 
причин фальшивого 
пения 

1Приневозможностипосещенияреальногоконцертааналогичноемероприятиеможетбыт
ьорганизовано с применениемИКТ (виртуальный концертный зал). 
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Звонкоелето 3 4 6 8 Музыкавжизничелов
ека. Песни о лете, 
каникулах, детских 
играх и развлече- 
ниях. Образы 
счастливого детства, 
родной природы, 
музыкальные 
портреты и пейзажи. 

Средства 
музыкальной 
выразительности: 
темп, 
регистр,динамика,х
арак- тер движения 
мелодии, 
ритмический 
рисунок. 
Нотнаязаписьразу
чивае- мых 
мелодий и попевок 

Разучивание песен, 
посвя- щённых 
летней тематике. 
Анализ нотного 
текста разучиваемых 
песен с опорой на 
изученные 
элементынотнойграм
оты. 

Творческая 
интерпретация 
песен: элементы 
сцениче- ского 
движения, театрали- 
зации, 
использование 
простых 
музыкальных 
инструментов, 
визуальных 
эффектов (ИКТ 
сопровож- дение) 

1 1 2 3 Репетициякконцерту Построение, выход 
и уход со сцены, 
поклон. Правила 
поведения за 
сценой. 

Элементы 
сценического 
движения, 
театрализация 

1 1 1 1 Отчётный концерт 
«Да здравствуют, 
каникулы!» 

Выступлениепередр
одите- лями, перед 
жителями 
микрорайонанапраз
днике 1 июня — 
День защиты детей 

 1 1 2 3 Резервныечасы  

2-еполугодие 18 26 36 52   
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3- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Прослушивани

е 

1 1,

5 

2 3 Индивидуальное 
прослуши- вание 
обучающихся. 
Определение 
актуального уровня 
вокально-хоровых 
данных: диапазон, 
гибкость голоса, 
устойчивость 
интонации, ладовое и 
ритмическое чувство 

Пение попевок, 
мелодий. 
Повторение 
фрагментов песен, 
выученных в про- 
шлом году. Повтор 
за учителем 
предложенных 
интонаций, 
мелодий, ритмов. 

Демонстрация 
слуховых 
навыковинавыковчте
ния нотного текста. 

Ведение тетради по 
хору. Фиксация своих 
«музы- кальных 
достижений» 

«Реприза»посл
е 
«паузы» 

2 3 4 6 Повторениепройденно
гов прошлом учебном 
году. 
Певческаяустан
овка, дыхание, 
дикция. 

Повторение песен о 
Родине, родном крае 

Работа по нотной 
записи, артикуляция 
на «p»стихотворного 
текста песен. Анализ 
выразительных 
интонаций; 
кульминации, фразы, 
мотивы. 
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     Обсуждениетворч
еских планов на 
предстоящий 
учебный год 

Согласованиеивопло
щение 
исполнительского 
плана песен 

Распевание—
хо- ровая 
зарядка 
(новый 
комплекс 
упражнений) 

1 1,

5 

2 3 Дыхательныеиартику
ля- ционные 
упражнения, 
скороговорки. 

Краткиепопевки,ос
нован- ные на 
трезвучиях, отрез- 
ках звукоряда в 
нисходя- щем и 
восходящем 
движении, на 
различные гласные 
(у, а, о, и) и слоги 
(ля,лю,ле,ли,ма,мо,м
уи т. д.). 
Повторение и 
закрепление 
понятий: 
унисон,acapella,инт
ервал 

Разучивание новых 
упраж- нений и 
распеваний. Само- 
контроль, 
координация 
дыхания, 
звукообразования, 
работы корпуса, 
гортани, мышц лица, 
голосовых 
связок.Формировани
е мягкой атаки звука, 
пение протяжённых 
музыкальных фраз на 
одном выдохе. 
Пение на слух и по 
нотам, на гласный 
звук, на слог, с 
названием нот. 
Записи новых 
распеваний в тетради 

Деньнародног
о единства 

3 4 6 6 Музыка в жизни 
человека. Круг 
образов патриотиче- 
ского, героического, 
исторического 
характера. 
Характерные 
элементы 
выразительности:дви
жение по звукам 
трезвучия, скачки, 
интонации восхо- 
дящей кварты, 
октавы, 
пунктирныйритм.Ди
нами- ческий 
оттенок crescendo. 

Разучивание песен 
совре- менных 
композиторов 
(героико-
патриотического, 
исторического 
содержания). 

Подготовка 
концертной 
программы, 
состоящей из 
выученных ранее и 
новых произведений. 

Работа над 
звуковедением 
legato, non legato, 
marcato, crescendo. 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

 1 1 1 2 Репетициякконцерту Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Объявле- 
ние номеров 

1 1 1 1 Концерт, 
посвящённый 
Днюнародногоедин
ства 

Выступление на 
обще- школьном 
мероприятии, 
концерте, 
организованном на 
муниципальном, 
район- ном уровне 

Музыкальная 
грамота 

1 3 3 4 Повторениезнак
омых 
элементов.Освое
ниеи 
закрепление 
новых. 

Тоника — самый 
устойчи- вый звук 
лада. Тоническое 
трезвучие. 

Тон — полутон. 
Мажор, ми- нор. 
Полный мажорный 
звукоряд. 
Тональности До 
мажор, Соль мажор. 
Знаки альтерации 
(диез). 

Интервалысекунда,кв

арта 

Допевание 
незаконченной фразы 
до тоники, интони- 
рование попевок и 
упраж- нений, 
основанных на тони- 
ческом трезвучии. 

Различениенаслухтон
аи полутона. 

Сольфеджирование, 
«игра» на немой 
клавиатуре, 
выборочно — на 
фортепиа- но: гаммы, 
знакомые попев- ки, 
фрагменты мелодий. 
Работавтетради 
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Школасолистов

1 

1 1,

5 

2 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
потенциальными 
солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 

Канон 3 4,

5 

5 8 Одноголосие и 
многоголосие. Канон 
— простейший вид 
многоголосия. 
Распевания, 
народные попевки и 
песни- каноны. 
Умение слушать свой 
и другой голос 

Слушание, 
просмотр, аудио- и 
видеозаписей 
выступлений 
профессио- 
нальных хоров с 
исполне- 
нием канонов. 
Определение на слух 
типа звучания (с 
инструментальным 
сопро- вождением 
или acapella, 
одноголосиеилимног
оголо- сие, 
канон).Освоение 
навыков пения 
каноном. 
Концентрациявнима
нияна 
умениислушатьдруг
друга. Разучивание 
фольклорных и 
авторских канонов 

 

 

 

1Если в коллективе остаются несколько «гудошников», учитель может использовать 
эти часы на продол- жение работы по выравниванию их звучания наряду или вместо 
работы с солистами. 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Ритмический 
канон 

  1 3 Ритмическийканон,р
итми- ческая 
партитура. Правила 
записи 
многоголосной 
музыки 

Разучивание 
ритмического 
канона.Исполнение 
на простых ударных 
инстру- ментах, с 
помощью звуча- щих 
жестов. Работа на 
слухи по нотной 
записи. 

Запись придуманного 
ритмического 
аккомпане- мента в 
нотную тетрадь 

Музыкальны
й слух 

1 2 3 4 Понятия: ступени 
лада, 
тоника,тоническоетре
зву- чие, лад, мажор, 
минор, интервал, 
консонанс, 
диссонанс,длительно
стии паузы, 
пунктирный ритм. 
Ритмослоги 

Дидактические игры 
по определению 
осваиваемых 
элементов на слух, 
понотам. Узнавание, 
называ- ние 
элементов нотной 
грамоты в песнях, 
попевках (знакомых 
и новых). 
Вокальные 
импровиза- ции 
— допеть фразу 
до тоники. 

Элементы 
ритмических 
диктантов. Сочинение 
ритмических 
аккомпане- ментов. 
Ритмизация 
стихотворных текстов 
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Школасолистов 1 1 1 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
потенциальными 
солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 

   1 2 Резервныечасы  

1-еполугодие 16 24 32 48   

Двухголосие 3 4,

5 

6 9 Виды двухголосия: 
вы- держанный звук в 
одном из 
голосов,остинато,подг
олос- ки. 

Двухголосные 
попевки, народные 
песни, песни 
современных 
композиторов. 

Принцип записи 
двухголо- сия в 
нотах 

Разучивание 
попевок, 
музыкальных 
произведений на 2 
голоса. 
Звучащиетесты: 
определение на слух 
(одноголосие,многог
олосие, сколько 
голосов, какой тип 
многоголосия). 

Анализ типа 
соотношения голосов 
по нотной записи. 
Исполнение 
двухголосия со 
звуковысотным 
тактирова- нием, по 
нотам, с ручными 
знаками. 
Проговаривание 
ритмослогами 

Музыкальная 
форма 

1 1,

5 

2 3 Понятие 
музыкальной 
формы. Куплетная, 
двух- частная, 
трёхчастная 
форма.Принципкон
траста 

Составление 
буквенной (наглядной 
графической) схемы 
знакомых произведе- 
ний. Определение 
формы 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

      на слух в новом 
произведе- нии, 
разучивание новых 
песен с акцентом на 
строе- ние 
произведения, его 
музыкальную форму 

Музыкальная 
грамота 

2 3 4 6 Повторение 
известных 
элементов. 
Освоение и 
закреплениеновых.
Интер- валы: 
секунда, кварта, 
терция.Пунктирный
ритм. Размер 4/4. 
Тональности Соль-
мажор и Фа-мажор. 
Знакиальтерации—
диези 
бемоль.Понятиеклю
чевых знаков. 
Интонация опева- 
ния 

Определение на слух 
изучаемых элементов 
(слуховые игры). 
Сольфе- джирование, 
пение с 
ручнымизнакамииназ
ва- нием нот. 

Запись в тетради. 
Анализ нотной 
записи знакомых и 
незнакомых 
музыкальных 
произведений. 
Сочинение мотивов, 
кратких мелодий на 
основе изученных 
элементов 

Школасолистов  2 3 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
потенциальными 
солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 
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Городской 
смотр-
конкурс 

4 6 8 10 Подготовка 
конкурсной 
программы 

Выбор программы из 
числа изученных 
ранее музыкаль- ных 
произведений. Созда- 
ние убедительной 
интерпре- тации. 
Совершенствование 
исполнения 

1 1 2 2 Репетиция Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Объявле- 
ние номеров 

2 2 2 2 Выступление Участие в 
городском 
(районном, 
областном) смотре-
конкурсе хоровых 
коллективов. 
Выездное 
мероприятие 

Школасолистов  1 1 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 
потенциальными 
солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 

Музыкатеатра
и кино 

3 4 3 4 Песни из 
отечественных 
мультипликационны
х и художественных 
фильмов 

Разучивание, анализ 
выра- 
зительныхсредств,со
здание 
сценическойинтерпр
етации, 
театрализация 

2 2 2 2 Посещениекинотеатра Создание 
фотоотчёта, заметки 
для школьного 
сайта о посещении 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

   2 5 Озвучиваеммультфил

ьм 
Творческий проект 
(группо- вая работа) 

   1 3 Резервныечасы  

2-еполугодие 18 27 36 52   

 

4- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевание 0,5 1 1 2 Повторение 
знакомых 
распеваний,упраж
нений 

Актуализация 
навыков 
самоконтроля: 
певческая установка, 
дыхание, артику- 
ляция, дикция, 
певческая атака; 
слуховых 
представле- ний: 
качество звука, уни- 
сон, динамика, 
legato. 

Корректировка 
чистоты интонации 

9
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Школьные 
песни о 
главном 

2,

5 

4 5 6 Песнишкольнойтема
тики, посвящённые 
учителю. 

Связь музыки и 
литерату- ры в 
единоймузыкаль-
но-литературной 
компози- ции 

Разучивание новых 
и повторение 
знакомых песен, 
составление и 
реализация 
исполнитель- ского 
плана, создание 
музыкально-
литературной 
композиции со 
стихами, 
видеофрагментами 

1 1 1 2 Репетиция Построение, выход и 
уход со сцены, 
поклон. Прогон с 
конферансом 

1 1 1 1 Праздничныйконцер
тна День учителя 

Выступление перед 
учите- лями школы 

Прослушивани

е 

1 1,

5 

2 3 Индивидуальное 
прослуши- вание 
обучающихся. 
Определение 
актуального уровня 
вокально-хоровых 
данных: диапазон, 
гибкость голоса, 
устойчивость 
интонации, ладовое и 
ритмическое чувство. 
Распределение 
хористов по партиям 
(сопрано, альты) 

Пение попевок, 
мелодий. 
Повторение 
знакомых 
фрагментов песен. 
Демон- страция 
индивидуального 
уровня развития 
слуховых навыков, 
навыков чтения 
нотного текста, 
уверенно- сти 
интонирования 
простых образцов 
двухголосия. 

Ведение тетради по 
хору. Фиксация своих 
«музы- кальных 
достижений» 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевание 
(новый 
комплекс 
упражнений) 

1 1,

5 

2 3 Упражнения на 
сохранение 
позиционной 
ровности звучания на 
протяжении всего 
диапазона, сохране- 
ние округлости, 
полётности звука при 
увеличении силы 
звучания: 
совершенствова- ние 
унисона, хорового 
ансамбля, пение 
acapella, пение на 
два голоса, в том 
числе терцовые 
вторы, каноны. 

Повторение и 
закрепление 
понятий:унисон,acap
ella, 
одноголосие,многогол
осие, канон, интервал 

Разучиваниеновыхуп
раж- нений и 
распеваний. 
Самоконтроль, 
координа- ция 
дыхания, 
звукообразо- вания, 
работа корпуса, 
гортани,артикуляци
онного аппарата, 
голосовых связок. 

Формирование 
мягкойатаки звука, 
пение протя- 
жённых 
музыкальных фраз 
на одном выдохе. 
Подклю- чение 
диафрагмального 
дыхания. Пение на 
слух ипо нотам, на 
гласный звук, на 
слог, с названием 
нот. 

Уточнение 
критериев красивого 
хорового пения. 
Самооценка и 
взаимооцен- ка на 
основе 
согласованных 
критериев. 

Записи новых 
распеваний в тетради 

1
0
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Двухголосие 4 4,

5 

8 9 Виды двухголосия: 
вы- держанный звук в 
одном из голосов, 
остинато, подголо- 
ски, гетерофония. 

Двухголосные 
попевки, народные 
песни, песни 
современных 
композиторов. 

Принцип записи 
двухголо- сия в 
нотах 

Разучивание попевок, 
музыкальных 
произведений на два 
голоса. Определение 
на слух (одноголосие, 
много- голосие, 
сколько голосов, 
какой тип 
многоголосия). 

Анализ типа 
соотношения голосов 
по нотной записи. 
Исполнение 
двухголосия со 
звуковысотным 
тактирова- нием, по 
нотам, с ручными 
знаками 

Музыкальная 
грамота 

1 2 3 4 Повторение 
известных 
элементов. Освоение 
и 
закреплениеновых.П
оня- тия: лад, мажор, 
минор, ступени лада, 
тоника, тоническое 
трезвучие, интервал, 
консонанс, 
диссонанс, 
длительности и 
паузы, пунктирный 
ритм. Ритмослоги 

Интонированиемажо
рногои 
минорноготрезвучий,
интер- 
валоввразличноммел
одиче- ском 
движении, 
интервалов 
вдвухголосии,втомчис
лепо ручным знакам. 

Пение гамм с 
названиемзвуков, в том 
числе по тетра- хордам, 
сольфеджирование 
знакомых мелодий с 
метрорит- мическим 
тактированием 

Школасолистов 1 1,

5 

2 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 

Х
О
РО

В
О
ЕП
Е
Н
И
Е
 

1
0
1
 



 

 

Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Классическая 
музыка 

3 3 3 7 Музыкарусскихизару
беж- ных 
композиторов-
класси- 
ков:песниихоры,пере
ло- жения для хора 
инструментальных 
сочине- ний 

Разучивание, 
исполнение музыки 
композиторов-клас- 
сиков. Сольмизация, 
сольфеджирование. 
Пение по нотам с 
названием нот и со 
словами. Слушание 
образцов исполнения 
данных 
произведений в 
записи. Оценка и 
анализ, сравнение 
разных исполне- 
ний. Обсуждение 
исполни- тельского 
плана песни. Его 
реализация в пении 

Духовная1муз

ыка 

 3 3 6 Произведения 
духовной музыки 
композиторов XVIII—
XX вв., сочинения 
современных 
композиторов, 
посвящённые 
религиозным 
праздникам, 
ценностям, обычаям 

Слушание образцов 
духов- ной музыки в 
аудиозаписи, 
просмотр учебных 
видео- фильмов. 
Разучивание и 
исполнение песен и 
хоров духовного 
содержания. 

Межпредметный 
мини-про- ект с 
привлечением 
матери- алов 
предмета ОРКСЭ 

1Изучениеданногоблока—
наусмотрениеучителя.Возможенпереносданныхучебныхчасоввтематиче- ский 
блок «Классическая музыка». 
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   1 2 Резервныечасы  

1-еполугодие 16 24 32 48   

Музыкальная 
форма 

4 6 7 8 Элементы 
музыкальной формы: 
вступление, каден- 
ция. Двухчастная, 
трёх- частная, 
трёхчастная 
репризная, сложная 
трёх- частнаяформа. 
Рондо, вариации. 
Крупные много- 
частные хоровые 
произведе- ния 
(сюита, кантата). 
Принципы контраста, 
сопоставления, 
вариацион- ности 

Составление 
буквенной (наглядной 
графической) схемы 
знакомых произведе- 
ний. Определение 
формы 
на слух в новом 
произведе- нии, 
разучивание с акцен- 
том на строение 
нового 
произведения. 

Разучивание более 
развёрну- тых песен и 
хоров, написан- ных в 
сложной трёхчастной 
форме, форме рондо; 
не- сколько частей из 
многочаст- ного 
произведения 

Музыканарод
ов мира 

2 3 6 9 Песни народов 
России, 
другихстран,мира.Ме
ло- дика с 
хроматизмами, 
прихотливым 
ритмом в подвижном 
темпе. 

Образцы различных 
видов двухголосия 
на фольклор- ном 
материале (каноны, 
параллельное 
движение в терцию, 
контрастное 
двухголосие, 
остинато, 
подголоски) 

Совершенствование 

дик- ции, развитие 
гибкости голоса, 

точности интониро- 
вания, в том числе в 

подвижном темпе. 
Укрепле- ние и 

развитие навыков 
двухголосного 

пения. 
Анализ типа 

соотношения голосов 

на слух и по нотной 
записи. Работа по 

партиям. Исполнение 
двухголосия со 

звуковысотным 
тактирова- 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

      нием, по нотам, с 
ручными знаками 
(как своей партии, 
так и другого голоса) 

Музыкальная 
грамота 

2 3 4 6 Повторение 
известных 
элементов. 
Освоение и 
закрепление 
новых. 

Лад:мажор,минор,пере
мен- ный, 
пентатоника. 
Интерва- лы: секунда, 
терция, кварта, 
квинта, октава 
(гармониче- ские и 
мелодические). 
Пунктирный ритм, 
синкопа, 
триоль,распевы.Разм
ер4/4, 6/8. 
Тональности До-
мажор, Соль-мажор, 
Ре-мажор, 
Фа-мажор. Знаки 
альтера- ции — диез, 
бемоль, бекар. 
Знакиключевыеислуч
айные 

Определение на слух 
изучаемых элементов 
(слуховые игры). 
Сольфе- джирование, 
пение с 
ручнымизнакамииназ
ва- нием нот. 

Запись в тетради. 
Анализ нотной 
записи знакомых и 
незнакомых 
музыкальных 
произведений. 
Вокальные и 
слуховые 
упражнения на 
основе изучаемых 
элемен- тов 

Школасолистов  2 3 3 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с солистами 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала 
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ДеньПобеды 4 5 6 9 Подготовка 
программы, 
состоящей из песен 
военно- го времени, 
песен и хоров, 
посвящённых 
военной тематике 

Выборпрограммыиз
числа изученных 
ранее и новых 
музыкальных 
произведе- ний. 
Создание 
убедитель- 
нойинтерпретации.
Совер- 
шенствование 
исполнения 

1 1 1 2 Репетиция Построение,выходиух
одсо сцены, поклон. 
Объявление номеров. 
Театрализация 

1 1 1 1 Выступление Участие в 
праздновании Дня 
Победы (в школе/в 
парке/на городском 
празд- нике и т. д.) 

Музыкатеатра
и кино 

2 4 3 4 Песниизмультипли
каци- 
онныхихудожестве
нных фильмов 

Разучивание, анализ 
выра- 
зительныхсредств,со
здание 
сценическойинтерпр
етации, 
театрализация 

2 2 2 2 Посещениекинотеатра  

  2 5 Нашмузыкальныйв
идео- фильм 

Творческий проект 
(группо- вая работа) 

   1 3 Резервныечасы  

2-еполугодие 18 27 36 52   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕДЛЯОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Для ступени основного общего образования приводится только тематическое 

планирование, кото- рое показывает пропорции распределения учебного времени, 

отводимого на освоение основных эле- 

ментовсодержания.Учительсамостоятельноопределяеточерёдностьиточныекалендар

ныесроки их изучения. Ориентиром могут служить предполагаемые выступления 

хорового коллектива на праздниках, концертах, районных смотрах-конкурсах, 

фестивалях и т. д. Тематика данных меро- приятий в значительной степени влияет 

на выбор репертуара и тем самым определяет пропорции сочетания базовых 

тематических модулей. Выбранный репертуар является материалом, 

который,всвоюочередь,определяетконкретикуиглубинуосвоениятеоретическихзнани

й,интонационные, 

ритмическиеииныетехническиезадачи,решаемыевпроцесседыхательных,дикционны

х,вокаль- но-хоровых упражнений и распеваний. 

 

5- йгодобучения 

Вариантыпланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевания, 
упражнения 
для 
развитияпевче
ско- го 
аппарата 

6 9 12 18 Дикционныеупраж
нения, 
музыкальныескоро
говор- ки. 

Упражнения на 
чёткое, лёгкое 
исполнение мелких 
длительностей в 
подвижном темпе. 

Пение в разных 
темпах с 
повышенным 
вниманием к дикции и 
точности интона- ции. 

Исполнение 
упражнений 
различнымиштрихам
и,в различной 
динамике. 
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     Упражнения, 
состоящие из 5—8 
звуков: на развитие 
гибкости голоса, 
звуковы- сотного и 
динамического 
диапазона. 

Распевания по 
принципу секвенций 
на основе 
нисходящих и 
восходящих мотивов 
(отрезки звукоря- да, 
трезвучия) 

Самоконтроль 
телесных ощущений, 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 
качества звука, 
тембра, громкости. 
Пение по нотам, по 
руке дирижёра. 
Пение по группам, 
по партиям. 
Пение с 
метроритмическим, 
звуковысотным 
тактирова- нием, по 
ручным знакам, с 
использованием 
двигатель- ного 
моделирования. 
Запись упражнений в 
тетрадь. Повторение 
упражнений в 
самостоя- 
тельныхзанятиях(дом
аш- няя работа) 

Музыкальная 
грамота,упра
жне- ния для 
развития 
музыкальног
о слуха 

4 6 8 12 Упражнения на 
развитие 
интонационногомело
диче- ского и 
гармонического 
слуха (спеть 
нижний звук из 
двух, средний звук 
из трёх, 
проинтонировать 
интервал, спеть 
звуки аккорда). 

Тональности До 
мажор, 
Сольмажор,Фамажо
р,Ре мажор и 
параллельные 
минорные 
тональности. 

Пение 
интонационных 
упражнений,опреде
ление на слух 
ступеней, ладов, 
аккордов, 
интервалов. 
Пение гамм с 
названием нот и на 
разные слоги, с 
октав- 
нымпереносомпотетр
ахор- дам. Пение 
двухголосия по 
нотам, по ручным 
знакам учителя. 
Чтение нот, анализ 
нотного текста 
попевок, 
упражнений, 
разучиваемых 
произведений. 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

     Размеры2/4,3/4,4/4,
6/8, 3/8, 5/4. 

Ритмические 
рисунки 
различногоуровнясл
ожно- 
сти,втомчислеспунк
тир- ным ритмом, 
синкопами 

Сольфеджирование, 
соль- мизация, 
проговаривание ритма 
ритмослогами, в том 
числе в двухголосии. 

Импровизация,сочи
нение 
мелодий,мотивов,р
итмов на основе 
изучаемых 
элементов 

Работа над 
репер- 
туаром,в том 
числе: 

16 22 30 42 Накопление 
репертуара, 
формирование 
программы, 
состоящей из 
разнохарак- терных 
музыкальных 
произведений,отража
ющих 
многообразиестилейи
жан- ров хоровой 
музыки 

Полноеи/илифрагмен
тар- ное разучивание. 

Создание 
убедительной 
исполнительской 
интерпре- тации. 
Использование 
элементов 
сценографии, 
музыкального 
движения. На 
примере 
разучиваемых 
произведений 
анализ элементов 
жанра, стиля, 
средств 
музыкальной 
выразительности, 
совер- 
шенстованиеисполн
итель- ских навыков 

1
0
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Народнаямузы

ка 

4 6 8 12 Русские народные 
песни, в том числе 
лирические 
протяжные,плясовые,
исто- рические. 
Песни народов 
России, народов 
мира в 
обработкахиперелож
ениях для детского 
хора 

Исполнение по нотам 
в 
академическойманере. 
Исполнениеканономи 
acapella.Сочинение
мело- дических 
подголосков, 
ритмических 
аккомпане- ментов, 
сопровождение 
пения игрой на 
простых 
музыкальных 
инструмен- тах, 
создание 
композиций 
с использованием 
звучащих жестов, 
элементов танца 

Зарубежная 
классическая 

музыка 1 

4 6 8 12 Песни и хоры 
зарубежных 
композиторов XVIII— 
XIX вв. Понятия: 
классика, стили: 
классицизм, роман- 
тизм. Камерные 
жанры, музыкальная 
форма, 
гармонические 
функции 
(T-S-D) 

Разучивание, 
исполнение 
произведенийкласси
ческо- го и 
современного 
репертуа- ра. На 
материале разучива- 
емых произведений 
анализ музыкальной 
формы, средств 
музыкальной 
выразительности.Ос
воение музыкальной 
терминоло- гии. 
Умение назвать 
признаки жанра, 
стиля 
(композиторского и 
стиля эпохи) 

 

1Для записи темы занятия в журнале рекомендуется указывать общую формулировку 
темы, названия изу- чаемых произведений, этапы работы над ними. Пример: 
Зарубежная классическая музыка. Э. Григ. «Заход солнца», работа по партиям. 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Русскаякласси
че- ская 
музыка 

4 6 8 12 Песни и хоры 
русских 
композиторов XIX 
— пер- вой 
половины XX в. 
Интонационный 
строй русской 
классической 
музыки. Круг 
образов, 
особенностимузыкал
ьного языка 

Передача 
художественного 
образа, осмысление 
художе- ственного 
контекста. 

Прослушивание 
разучивае- мых 
произведений в 
аудио-и видеозаписи 
в исполнении 
детских, 
профессиональных 
хоровых 
коллективов. 
Сравнение и оценка 
интер- претаций. 
Создание испол- 
нительского плана, 
соб- ственной 
убедительной 
интерпретации. Поиск 
информации об 
истории создания, 
авторах исполня- 
емых произведений 

Музыка 
современ- 
ныхкомпозит
оров 

4 4 6 8 Песни отечественных 
и зарубежных 
композиторов второй 
половины XX — на- 
чалаXXI в. Цикл 
хоровых миниатюр 
как пример 
многочастного 
музыкально- го 
произведения 

Индивидуаль
ная 
работассолис
та- ми, 
творческие 
проекты 

 6 8 16 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с солистами, 
ведущими концертов. 

Подготовка 
отдельныхгрупп 
обучающихся к 
самостоятельным 
выступле- ниям 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленные на 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, вырази- 
тельности 
голоса.Элементы 
сольноговокала.Соста
вление и реализация 
индивидуаль- ного 
плана вокального 
развития солистов. 

1
1
0
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      Овладение навыками 
конферанса. 

Самоорганизация 
для выполнения 
творческого 
проекта 
(планирование, 
тайм-
менеджмент,рефлек
- сия) 

Репетиции к 
концертам и 
другимвысту
пле- ниям 

3 3 4 6 Репетиции (в том 
числе сводные с 
другими хоровы- ми 
коллективами). 
Целост- ность 
исполнения всей 
программы, 
сценическая 
выносливость 

Расстановка по 
партиям. Выход на 
сцену, уход. 
Поклон. Объявление 
номе- ров. Отработка 
конферанса. 
Корректировкадополн
итель- ных элементов: 
театрализа- ция, 
элементы 
сценического 
движения, 
сопровождение пения 
игрой на простых 
музыкальных 
инструментах, 
сопровождение пения 
визуальным рядом 
(презента- ция, видео 
и т. д.) 

Выступления 3 3 4 6 Концерт — 
важнейшая форма 
музыкальной жизни. 
Триединство 
композитор — 
исполнитель — 
слушатель. 
Выступления в своём 
образовательном 
учрежде- нии и за его 
пределами 

Концентрация всех 
испол- нительских 
навыков и 
психологических 
ресурсов для 
достижения 
наилучше- го 
результата. 

Последующая 
рефлексия, 
оценкакачествавысту
пле- 
ния,причинуспеха/не
удач 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Посещения 
теа- тров, 
концертов, 
кинозалов 

2 2 2 2 Культурнаяжизньна
шего края. 
Культурный кон- 
текст, эрудиция, 
досуг. 

Формированиепотреб
ности, опыта 
восприятия и чув-
ства сопричастности 
к культурным 
событиям 
современности 

Расширение 
кругозора, получение 
опыта восприя- тия 
произведений искус- 
ства, сравнение 
художе- ственных 
впечатлений и 
собственной 
деятельности в 
сфереискусства.Диск
уссии, эссе, 
фотоотчёты, заметки 
для школьного сайта 

 

6- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевания, 
упражнения 
для 
развитияпевче
ско- го 
аппарата 

6 9 1

2 

18 Дикционные 
упражнения, 
музыкальные 
скороговорки. 

Упражнения на 
освоение 
двухголосногоитрёхго
лос- ного строя. 

Пение упражнений с 
простой и 
развёрнутой, 
поступенной и 
прихотливой 
мелодической 
линией в разных 
темпах, штрихах, 

11
2
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м
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аярабочаяпрограм
м
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     Упражнения на 
расшире- ние 
динамического 
диапа- зона, на 
контрастную смену 
динамики, в том 
числе в подвижном 
темпе. 

Элементы 
фонопедических 
упражнений В. 
Емельянова 

динамике (выработка 
энергичного,нонерез
кого fи мягкого, но 
звучного p). 
Самоконтроль 
телесных ощущений, 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 
качества звука, 
тембра, громкости. 

Пениепонотам,пору
ке дирижёра. Пение 
по группам, по 
партиям. 
Пение по ручным 
знакам, с 
использованием 
двигатель- ного 
моделирования. 
Запись упражнений 
в тетрадь. 
Повторение 
упражнений в 
самостоя- 
тельныхзанятиях(до
маш- няя работа) 

Музыкальная 
грамота,упра
жне- ния для 
развития 
музыкальног
о слуха 

4 6 8 12 Упражнения для 
развития 
гармонического слуха 
(cпеть нижний звук 
из двух, средний, 
нижний звук из трёх, 
определение на слух 
в сравнении 
интервалов и 
аккордов, 
определение 
гармонических 
функций T-D-S). 

Тональности До 
мажор — ля минор, 
Соль мажор — ми 

Пение 
интонационных 
упражнений,опреде
ление на слух 
ступеней, ладов, 
аккордов, 
интервалов. 
Пение гамм с 
названием нот и 
вокализом, с октав- 
ным переносом по 
тетра- хордам. 

Пение двухголосия 
по нотам, по ручным 
знакам учителя. 
Пение кадансов 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-стиобучающихся Кол-вочасов 

     минор, Фа мажор — 
ре минор, Ре мажор 
— си минор. 
Ключевые знаки, 
ступеневый состав, 
основ- ные аккорды. 
Музыкальные 
размеры, в том числе 
переменные. 
Ритмические 
рисунки различного 
уровня сложности, в 
том числе 
смелкимидлительнос
тями, синкопами, 
триолями 

(двухголосных,трёхго
лос- ных). 

Чтение нот, анализ 
нотного текста 
попевок, упражне- 
ний, разучиваемых 
произ- ведений. 
Сольфеджирова- 
ние, сольмизация, в 
том числе в двух-, 
трёхголосии. 

Импровизация,сочи
нение 
мелодий,мотивов,р
итмов на основе 
изучаемых 
элементов 

Работанадрепер-
туаром, 
втомчисле: 

16 22 30 42 Накопление 
репертуара, 
формирование 
значитель- ной по 
объёму программы, 
состоящей из 
разнохарак- терных 
музыкальных 
произведений, 
отражающих 
многообразие стилей 
и жан- ров хоровой 
музыки. 
Освоение нескольких 
виртуозных 
произведений 

Полноеи/илифрагмен
тар- ное разучивание. 
Создание 
убедительной 
исполнительской 
интерпре- тации. 
Использование 
элементов 
сценографии, 
музыкального 
движения. На примере 
разучиваемых 
произведенийанализэл
емен- тов жанра, 
стиля, средств 
музыкальной 
выразительно- сти, 
совершенствование 
исполнительских 
навыков 

1
1
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Народнаямузы

ка 

3 4 6 9 Русские народные 
песни, в том числе 
лирические 
протяжные, 
исторические, 
городские. 

Песни народов 
России, народов 
мира в обработках и 
переложениях для 
детского хора 

Исполнение по 
нотам в 
академической 
манере. Исполнение 
каноном и 
acapella.Сочинение
мелоди- ческих 
подголосков, 
ритмических 
аккомпане- ментов, 
сопровождение 
пения игрой на 
простых 
музыкальных 
инструмен- тах, 
создание 
композицийс 
использованием 
звуча- щих жестов, 
элементов танца 

Зарубежнаяк
лассика 

5 7 9 13 Песни и хоры 
зарубежных 
композиторов XVII— 
XIX вв. Стили: 
барокко, 
романтизм.Жанрыку
льто- вой музыки, 
полифониче- ский и 
гомофонно-гармони-
ческий склад 

Разучивание, 
исполнение 
произведений 
классическо- 
гоисовременногореп
ертуа- ра. На 
материале разучива- 
емых произведений 
анализ музыкальной 
формы, средств 
музыкальной 
выразительности. 
Освоение 
музыкальной 
терминоло- гии. 
Умение назвать при- 
знаки жанра, стиля 
(компо- зиторского и 
стиля эпохи). 

Передача 
художественного 
образа, осмысление 
художе- ственного 
контекста 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-стиобучающихся Кол-вочасов 

Русскаякласси

ка 

4 7 9 13 Песни и хоры 
русских 
композиторов XIX 
— пер- вой 
половины XX в. 
Религиозная тема в 
творче- стве русских 
композито- ров-
классиков, 
переложе- ния 
романсов 

Прослушивание 
разучивае- мых 
произведений в 
аудио- и видеозаписи 
в исполнении детских, 
профессиональных 
хоровых коллективов. 
Сравнение и оценка 
интерпретаций. 
Созданиеисполнитель
ского плана, 
собственной убеди- 
тельной 
интерпретации. 
Поиск информации об 
историисоздания, 
авторах 
исполняемыхпроизвед
ений 

Музыка 
современ- 
ныхкомпозит
оров 

4 4 6 9 Песни 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов 
второй половины 
XX — на- чала XXI 
в. Джазовая манера 
пения. Элементы 
джазового стиля 
(свинг, синкопа, 
джазовые гармо- 
нии) 

Индивидуаль
ная 
работассолис
та- ми, 
творческие 
проекты 

 6 8 16 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с солистами, 
ведущими концертов. 

Подготовка 
отдельныхгрупп 
обучающихся к 
самостоятельным 
выступле- ниям 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленныена 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала. 
Составление и 
реализация 
индивидуального 
плана вокального 
развития солистов. 

1
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      Совершенствование
навы- ков 
конферанса. 

Самоорганизация 
для выполнения 
творческих 
проектов 
(планирование, 
тайм-
менеджмент,рефлек
- сия), 
просветительских 
мероприятий 

Репетиции к 
концертам и 
другимвысту
пле- ниям 

3 3 4 6 Репетиции (в том 
числе сводные с 
другими хоровы- ми 
коллективами). 
Целост- ность 
исполнения всей 
программы, 
сценическая 
выносливость 

Расстановкапопартия
м. Выход на сцену, 
уход. 
Поклон. Объявление 
номеров. Отработка 
конфе- ранса. 
Корректировка 
дополнительных 
элементов: 
театрализация, 
элементы 
сценического 
движения, 
сопровождение 
пения игрой на 
простых 
музыкальных 
инструментах, 
сопровожде- ние 
пения 
визуальнымрядом(пр
езентация,видеои т. 
д.) 

Выступления 3 3 4 6 Концерт — событие, 
резуль- тат 
длительной работы, 
итог совместных 
усилий. 

Концертыивыступле
нияв своём и других 
образова- тельных 
учреждениях. 

Совместное 
творчество. Катарсис. 

Последующая 
рефлексия, 
оценкакачествавысту
пле- 
ния,причинуспеха/не
удач 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-стиобучающихся Кол-вочасов 

     Участие в 
конкурсах и 
хоровых 
фестивалях. Участие 
в торжественных 
мероприятияхипраз
дни- ках на 
муниципальном, 
областном уровне 

 

Посещения 
теа- тров, 
концертов, 
экскурсии 

2 2 2 2 Культурный туризм. 
Познавательныйконт
екст выездных 
мероприятий 

Расширение 
кругозора, 
получения опыта 
восприя- тия 
произведений искус- 
ства, сравнение 
художе- ственных 
впечатлений и 
собственнойдеятельн
остив сфере 
искусства. Дискус- 
сии, эссе, 
фотоотчёты, заметки 
для школьного сайта 

1
1
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7- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки

: 

34ч(1ч1развнед.) /51ч(1,5ч1развнед.) /68ч(1ч2разавнед.) /102ч(1,5ч2раза в нед.) 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевания, 
упражнения 
для 
развитияпевче
ско- го 

аппарата1 

8 10 12 20 Дикционныеупражн
ения, 
музыкальныескорог
овор- ки. 

Распевания на 
разныеслоги по 
отрезкам звукоря- 
да, арпеджио с 
разнона- 
правленным 
движением вверх-
вниз, сменой штри- 
хов. 

Упражнения на 
уверенное 
интонирование 
полутонов, 
хроматическогодвиж
ения, скачков на 
широкие интервалы, 
неаккордовые звуки 

Пение упражнений 
в разных темпах, 
штрихах, динамике, 
тесситуре. 
Самоконтроль и 
взаимокон- троль 
качества звука, 
чистотыинтонации,т
ембра, громкости. 
Пениепо нотам, по 
руке дири- 
жёра.Пениепогруппа
м,по партиям. Пение 
по ручным знакам, 
по модели 
«рука — нотный 
стан». Запись 
упражнений в 
тетрадь. 
Самостоятельная 
организация 
распеваний. 
Повторениеупражне
ний в 
самостоятельных 
занятиях (домашняя 
работа) 

1Сложность и диапазон вокально-хоровых упражнений и распеваний должны 
корректироваться с учётом возможной в этом возрасте мутации голосов 
подростков. 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Музыкальная 
грамота,упра
жне- ния для 
развития 
музыкальног
о слуха 

4 6 8 10 Слуховые 
упражнения на 
определение 
интервалов, в том 
числе широких 
(квин- та, секста, 
септима) в 
гармоническом и 
мелодиче- ском 
расположении, 
интервальные 
цепочки. 
Определение на слух 
лада и гармонической 
функции 
(T-S-D). 
Подстраивание 
верхней и нижней 
вторы на основе 
народных мелодий. 
Ритмические 
слуховые диктанты. 

Освоениекругатональ
но- стей в 
соответствии с 
актуальным 
тональным планом 
разучиваемых 
произведений. 
Понятие модуляции, 
отклонения 

Пение 
интонационных 
упражнений, 
определение на слух 
ступеней, ладов, 
аккордов, 
интервалов. Пе-ние 
гамм с названием нот 
и вокализом, с 
октавным переносом 
по тетрахордам. 
Пение гамм на 2 
голоса. 
Пение трёхголосных 
кадан- сов. 

Пение двухголосия 
по нотам, по ручным 
знакам 
учителя,другихобуча
ющих- ся. Чтение 
нот, анализ нотного 
текста попевок, 
упражнений 
разучиваемых 
произведений. 
Сольфеджиро- вание, 
сольмизация, в том 
числе в двух-, 
трёхголосии. 
Импровизация, 
сочинение мелодий, 
мотивов, ритмов на 
основе изучаемых 
элементов. 
Пениеканонов,втомчи
сле в приму, терцию, 
секунду. 
Сочинениесвоегоголо
сана основе звучащей 
гармонии 

1
2
0
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпрограм
м
а 



 

 

 

Работанадрепер-
туаром, 
втомчисле: 

14 21 30 40 Накопление 
репертуара, 
формирование 2—3 
про- грамм, 
состоящих из 
музыкальных 
произведе-ний 
различных стилей и 
жанров. Освоение 
виртуоз- ных, 
развёрнутых 
произве- дений, в 
том числе хоров из 
опер, фрагментов и 
хоро- вых сцен из 
мюзиклов 

Полноеи/илифрагмен
тар- ное разучивание. 

Создание 
убедительной 
исполнительской 
интерпре- тации. 
Работа над музы- 
кальным образом 
произве- дения. 
Использование 
элементов 
сценографии, 
музыкального 
движения.На 
примере 
разучиваемых 
произведений 
анализ характерных 
элементов жанра, 
стиля, средств 
музыкальной 
выразитель- ности, 
совершенствование 
исполнительских 
навыков 

Народнаямузы

ка 

2 4 6 8 Русские народные 
песни различных 
жанров в двух-, 
трёхголосном 
исполнении, 
виртуозных 
обработках. 
Песни народов 
России, 
народовмиравмногог
олос- ных, 
концертных 
обработ- ках и 
переложениях для 
хора 

Исполнение по 
нотам в 
академической 
манере. Исполнение 
каноном и acapella. 
Сценическая 
аранжировка, 
зрелищное 
обыгрывание 
концертного номера. 
Создание компози- 
ций с 
использованием 
мимики и жестов, 
элемен- тов 
сценического 
движения 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Зарубежная 
классическая 
музыка 

4 6 8 11 Произведения 
зарубежных 
композиторов XVI—
XIX вв. Музыка 
эпохи Возрожде- ния, 
классицизм, роман- 
тизм. Переложения 
камер- ных 
сочинений, хоры, 
фрагменты из опер 

Разучивание, 
исполнение 
произведений 
классическо- го и 
современного 
реперту- ара. На 
материале разучи- 
ваемых 
произведений 
анализ 
музыкальной 
формы,средствмузы
каль- ной 
выразительности. 
Освоение 
музыкальной 
терминологии. 
Выявление, 
фиксацияпризнаковж
анра, стиля 
(композитор- 
ского,национального,
стиля эпохи). 
Передача 
художественного 
образа, 
осмыслениехудожест
венно- го контекста. 

Прослушивание 
разучивае- мых 
произведений в 
аудио- и видеозаписи 
в исполнении 
детских, 
профессиональных 
хоровых коллективов. 
Сравнение и оценка 
интерпретаций. 
Созданиеисполнитель
ского 

Русскаякласси
че- ская 
музыка 

4 6 8 11 Произведениярусски
х композиторов XIX 
— пер- вой 
половины XX в. 
Переложения 
камерных 
сочинений,хорыиз
опер 

Музыкасовре
мен- ных 
композито- 
ров, музыка 
театра и 
кино 

4 5 8 10 Сочинения 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов второй 
половины XX — на- 
чалаXXI в. Песни и 
хоры, сценыиз 
мюзиклов, 
кинофильмов, 
телеспектак- лей 

1
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      плана, собственной 
убеди- тельной 
интерпретации. 
Поиск информации 
об 
историисоздания,ав
торах исполняемых 
произведе- ний 

Индивидуаль
ная 
работассолис
та- ми, 
творческие 
проекты 

 6 8 12 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с солистами, 
ведущими концертов. 

Подготовка 
отдельныхгрупп 
обучающихся к 
самостоятельным 
выступле- ниям 

Упражнения 
повышенной 
трудности, 
направленныена 
опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала. 
Составление и 
реализация 
индивидуального 
плана вокального 
развития солистов. 

Совершенствование
навы- ков 
конферанса. 

Самоорганизация 
для выполнения 
творческих 
проектов 
(планирование, 
тайм-
менеджмент,рефлек
- сия), 
просветительских 
мероприятий 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Репетиции к 
концертам и 
другимвысту
пле- ниям 

3 3 4 8 Репетиции (в том 
числе сводные с 
другими хоровы- ми 
коллективами). 
Целост- ность 
исполнения всей 
программы, 
сценическая 
выносливость, 
артистизм 

Расстановкапопартия
м. Выход на сцену, 
уход. 
Поклон. Объявление 
номе- ров. 
Отработка 
конферанса. 
Корректировкадопол
ни- тельных 
элементов: театра- 
лизация,элементысц
ениче- ского 
движения, 
сопровождениепени
яигрой 
намузыкальныхинст
румен- тах, 
сопровождение 
пения визуальным 
рядом (презен- 
тация, видео и т. д.) 

Выступления 3 3 4 8 Концертыивыступлен
ияв своём и других 
образова- тельных 
учреждениях. 
Участие в конкурсах и 
хоровых фестивалях. 
Творческиепоездкивд
ругие города и 
регионы. Хоровые 
концерты как повод 
для расширения круга 
общения, 
установления 
контактов со 
сверстниками из 
других 
образовательных 
учрежде- ний и 
городов 

Представление 
уровня 
исполнительскогома
стер- ства как 
защита чести школы, 
своего района, 
города. 

Помощьучителюворга
низа- ционных 
вопросах, связан- ных 
с выступлениями. 

Последующая 
рефлексия, 
оценкакачествавыст
упле- ния, причин 
успеха/ неудач. 

1
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      Ведение творческого 
дневника хорового 
коллек- тива 

Посещения 
теа- тров, 
концертов, 
экскурсии 

2 2 2 4 Культурныйтуризм.П
озна- вательный 
контекст выезд- ных 
мероприятий 

Расширение 
кругозора, 
получения опыта 
восприя- тия 
произведений искус- 
ства, образа жизни 
других людей. 
Сравнение художе- 
ственных 
впечатлений и 
собственнойдеятельн
остив сфере 
искусства. Дискус- 
сии, эссе, 
фотоотчёты, заметки 
для школьного сайта 

 

8- йгодобучения 

Вариантытематическогопланированияприразличномсуммарномобъёмеучебнойнагрузки: 

34ч(1ч1развнед.)/51ч(1,5ч1развнед.)/68ч(1ч2разавнед.)/102ч(1,5ч2разавнед.) 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

Распевания, 
упражнения 
для 
развитияпевче
ско- го 
аппарата 

8 10 12 20 Дикционные 
упражнения, 
музыкальные 
скороговорки. 

Упражнения на 
развитие гибкости 
голосов, коорди- 
нации слуха и 
голоса, 

Пение упражнений 
в разных темпах, 
штрихах, динамике, 
тесситуре. 
Самоконтроль и 
взаимокон- троль 
качества звука, 

Х
О
РО

В
О
ЕП
Е
Н
И
Е
 

1
2
5
 



 

 

Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

     развитие 
звуковысотного, 
динамического,тембр
ового диапазона. 

Пениеупражнений 
А. Яковлева, 
вокализов 
Дж.Конконе,вокаль
ных упражнений 
М. Глинки 

чистоты 
интонации, 
тембра,громкости.П
ение по нотам, по 
руке дири- жёра. 
Пение по группам, 
по партиям. Пение 
по 
ручным знакам, с 
использо- ванием 
модели «рука — 
нотный стан». 
Совершен- ствование 
ансамбля, строя, 
тембрового и 
гармоническо- го 
баланса в аккордах, 
сложных сонорных 
созву- чиях. Запись 
упражнений 
втетрадь. 
Проведение (без 
помощи учителя) 
распеваний для 
младших 
товарищей. 
Повторение 
индивидуаль- ных 
вокальных 
упражне- ний в 
самостоятельных 
занятиях 
(домашняя работа) 

Музыкальная 
грамота,упра
жне- ния для 
развития 

4 6 8 10 Повторение и 
усложнение 
слуховыхнавыковвла
дах (в том числе 
гармонические, 

Пение 
интонационных 
упражнений, 
определение на слух 
ступеней, ладов, 

1
2
6
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музыкальног
о слуха 

    мелодические виды 
минора, народные 
лады); интерва- лов и 
аккордов (в том 
числе чистые, 
увеличенные, 
уменьшенные 
интервалы, 
мажорные, 
минорные, 
уменьшенные 
трезвучия, 
септаккорды, 
диссонирую- щие 
созвучия). Сложные 
ритмические 
комплексы, 
полиритмия в разных 
голосах 

аккордов, 
интервалов.Пениега
ммсназванием нот и 
вокализом, с октав- 
ным переносом по 
тетра- хордам. 
Пение гамм на два, 
три голоса. Пение 
трёхго- лосных 
кадансов. 

Пение двухголосия 
по нотам, по 
ручным знакам 
учителя. Чтение 
нот, анализ нотного 
текста попевок, 
упражнений, 
разучиваемых 
произведе- ний. 
Сольфеджирование
, 
сольмизация,втомч
исле 
вдвух-,трёх-
,четырёхголо- сии. 
Импровизация, 
сочинение мелодий, 
моти- вов, ритмов 
на основе 
изучаемых 
элементов. 
Пениеканонов,втом
числе в приму, 
терцию, секунду, 
кварту. Сочинение 
своего голоса на 
основе звучащей 
гармонии 

Работанадрепер-
туаром, 
втомчисле: 

14 21 30 40 Накопление 
репертуара, 
формирование 
нескольких 
разноплановых 
программ, 
состоящихизмузыка
льных произведений 
различных 

Полноеи/илифрагмен
тар- ное разучивание. 

Создание 
убедительной 
исполнительской 
интерпре- 
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Продолжениетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

     стилей и жанров. 
Освоение 
виртуозных, 
развёрнутых 
произведений, в том 
числе хоров из опер, 
фрагментови 
хоровых сцен из 
мюзи- клов 

тации. Работа над 
музы- 
кальнымобразом.Ис
поль- зование 
элементов сцено- 
графии, 
музыкального 
движения. На 
примере 
разучиваемых 
произведе- ний 
анализ элементов 
жанра, стиля, 
средств 
музыкальной 
выразитель- ности, 
совершенствование 
исполнительскихнав
ыков 

Народнаямузы

ка 

3 5 7 10 Виртуозные 
обработки русских 
народных песен. 
Песни народов 
России, 
народовмиравмногог
олос- ных, 
концертных обработ- 
ках и переложениях 
для хора с 
использованием 
неклассических 
ладов, 
орнаментальной 
ритмики, других 
сложных исполни- 
тельских задач 

Исполнение по 
нотам в 
академической 
манере. 
Исполнение 
каноном и 
acapella. 
Сценическая 
аранжировка, 
зрелищное 
обыгрывание 
концертного номера. 
Создание компози- 
ций с 
использованием 
мимики и жестов, 
элемен- тов 
сценического 
движения. Элементы 
хорового театра 

Зарубежная 
классическая 
музыка 

3 5 7 10 Произведениязарубе
жных композиторов 
XVI—XX вв. Стиль 
и жанр как основа 

Разучивание, 
исполнение 
произведенийклассич
еского и 
современного 
репертуара. 

1
2
8
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпрограм
м
а 



 

 

 

     выбора 
исполнительских 
средств, 
интерпретации 
музыкальных образов 

На материале 
разучиваемых 
произведений анализ 
музы- кальной формы, 
средств музыкальной 
выразительно- сти. 
Освоение музыкальной 
терминологии. Анализ, 
реализация в 
собственном 
исполнении 
характерных 
особенностей жанра, 
стиля 
(композиторского, 
нацио- нального, стиля 
эпохи). 
Передача 
художественного 
образа, осмысление 
художе- ственного 
контекста. 

Прослушивание 
разучивае- мых 
произведений в 
аудио- 
ивидеозаписивиспол
нении детских, 
профессиональных 
хоровых 
коллективов. 
Сравнение и оценка 
интер- претаций. 
Создание испол- 
нительского плана, 
соб- ственной 
убедительной 
интерпретации. Поиск 
информации об 
истории 
создания,авторахиспо
лняе- мых 
произведений 

Русскаякласси
че- ская 
музыка 

3 5 7 10 Произведениярусски
х композиторов XIX 
— пер- вой половины 
XX в. 
Литургическая 
музыка, 
фрагменты из 
крупных, 
многочастныхсочи
нений 

Музыка 
современ- 
ныхкомпозит
оров 

5 6 9 10 Сочинения 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов второй 
половины XX — на- 
чала XXI в. с 
элементами 
современного 
музыкального языка 
(сонорные звучности, 
глиссандирование, 
речевые интонации, 
шумы и др.) 

Индивидуальна
я 
работассолиста
- 

 6 8 12 Индивидуальные или 
мелкогрупповые 
занятия с 

Упражнения 
повышенной 
трудности,направленн
ые 
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Окончаниетабл. 

 

Тематический
блок/раздел 

34 51 68 102  

Основноесодержание 
Основныевидыдеятель

но-
стиобучающихся 

Кол-вочасов 

ми,творческие 
проекты 

    солистами,ведущими 
концертов. 

Подготовка 
отдельныхгрупп 
обучающихся к 
самостоятельным 
выступле- ниям 

на опережающее 
развитие диапазона, 
гибкости, 
выразительности 
голоса. Элементы 
сольного вокала. 
Составление и 
реализация 
индивидуального 
плана вокального 
развития солистов. 

Совершенствование
навы- ков 
конферанса. 

Самоорганизация 
для выполнения 
творческих 
проектов 
(планирование, 
тайм-
менеджмент,рефлек
- сия), 
просветительских 
мероприятий 

Репетиции к 
концертам и 
другимвысту
пле- ниям 

3 3 4 8 Репетиции (в том 
числе сводные с 
другими хоровы- ми 
коллективами). 
Целост- ность 
исполнения всей 
программы, 
сценическая 
выносливость 

Расстановкапопартия
м. Выход на сцену, 
уход. 
Поклон. Объявление 
номеров. Отработка 
конфе- ранса. 
Корректировка 
дополнительных 
элементов: 
театрализация, 
элементы 
сценического 
движения, 

1
3
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      сопровождение пения 
игрой на 
музыкальных 
инстру- ментах, 
сопровождение 
пения визуальным 
рядом (презентация, 
видео 
ит.д.). 

Выступления 5 5 6 12 Концертыивыступле
нияв своём и других 
образова- тельных 
учреждениях. 
Участиевконкурсахи 
хоровых 
фестивалях. 

Выступление с 
концертом как 
социальная акция. 
Выступления в 
больницах и 
хосписах, домах 
престаре- лых 

Осознаниеобществ
енной функции 
искусства как 
формы социальной 
реаби- литации, 
поддержки для 
людей, 
нуждающихся в 
помощи. 

Самостоятельность в 
органи- зационных 
вопросах, связанных с 
выступлениями. 

Последующая 
рефлексия, 
оценкакачествавыст
упле- 
ния,причинуспеха/н
еудач 
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4.НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ (РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ) 

 

Пояснительная записка 

Вклад курса в общее  образование 

«Танцевальная народная культура 

является тем чистым источником, 

из которого  подрастающее поколение, 

взяв лучшее из прошлого, 

сделает лучшим будущее» 

 

             Проблема построения модели образовательного процесса на основе многовековых традиций 

русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной танцевальной музыки, 

является в настоящее время особенно актуальной. 

К сожалению, в последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под влиянием 

активного вторжения рыночных механизмов встало на путь примитивизации и коммерциализации. 

Ребёнок начинает принимать за музыку произведение народных исполнителей, чьё «искусство» 

ограничивается незамысловатыми мелодиями, избитыми ритмами. Его  уже в раннем возрасте 

программируют на одностороннее, упрощённое миросозерцание. Избежать этой ситуации можно, если 

музыкальное воспитание детей осуществлять  с опорой на традиции народной музыки и танцевального 

искусства. Входя в мир народной  музыки  и танцев, ребёнок подсознательно ощутит в себе «зов 

предков». Характерные для русской народной культуры звуки, тембры, орнаменты, движения, мелодии 

«пронизывают его насквозь». Ребёнок осознаёт себя неотъемлемой частью своего общества, своей 

культуры. Доступность народных танцев, привлекательность и лёгкость движений принесут детям 

радость, создадут предпосылки для дальнейших занятий музыкой и танцами, сформируют интерес к 

познанию мира танца в разных его проявлениях. Воспитание ребёнка через приобщение к лучшим 

традициям русской народной танцевальной и музыкальной культуры, желание детей исполнять 

народные танцы и стремление более полно развивать у детей уже имеющиеся творческие способности, 

побудили меня организовать в школе танцевальный коллектив «Жемчужина».  

1.1. Цели и задачи курса 

 

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка средствами 

хореографического искусства, на основе традиционных ценностей отечественной культуры.  

 

                  В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям русской культуры, к русскому 

танцу, костюму. 

2. Сформировать систему ценностей традиционной  отечественной культуры: 

                              ▪  Ценностное отношение к матери. 
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                          ▪  Ценность семьи и традиционных семейных отношений. 

                          ▪  Ценность родной земли,  Родины. 

                          ▪  Ценность трудолюбия и труда. 

                          ▪  Ценность здорового образа жизни. 

3. Формировать первоначальные образные, эмоционально – окрашенные  

4. Формировать первоначальные представления о танце как части целостного  и 

многообразного мира искусства. 

5. Осваивать с детьми доступные им средства и способы выразительности танцевального 

искусства. 

6. Развивать психические и физические качества детей (в том числе внимание, память, 

воображение, пластичность, гибкость мышц, координацию движений). 

7. Выявлять и развивать творческие способности каждого ребёнка. 

8. Осуществлять психофизическое оздоровление детей, психологическую коррекцию и 

адаптацию детей в процессе различных видов хореографической деятельности. 

9. Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства. 

 

Направления работы: 

▪  Знакомство с русскими народными танцами. 

▪  Самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, композиций и  

    инсценировок. 

▪  Развитие творческих способностей. 

 

                     Принципы: 

▪  Творческой направленности. 

▪  Игрового познания. 

▪  Максимальной самореализации с учётом индивидуальных способностей ребёнка 

 

  Актуальность и новизна данного образовательного курса заключается в том, что до сих пор 

существовали программы по  хореографии для профессионального образования, а в 

общеобразовательной школе были только программы по художественной ритмике.  

Однако у современных школьников ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, 

должны сделать всё, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаём 

ритмические импровизации, танцевальные композиции, несложные игровые миниатюры, 

инсценировки, а также народные костюмы. Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на 

народных праздниках, концертах, фестивалях танца. 

Данная программа построена на изучении русского народного танца. Потребность в такой 

программе очень большая. В отличие от существующих программ  по хореографии, в которых главное 

внимание уделяется технике движения, создание образа сопровождает высоко технически исполненная 

композиция, в данной программе на первое место ставится именно образная, духовная сторона 

народного танца. Целью данной программы является не танец, а ребёнок, в котором формируется 

система ценностей, основанная на традиционной русской культуре.  

 

Основной формой работы является групповое занятие по расписанию. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в 5-8 классах (2 ступень). Продолжительность занятий 30 минут. Расширяя кругозор детей, 

знания о русском фольклоре и в целом о русской народной и классической культуре использую такие 

формы: 

 

▪   демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪   демонстрация вариаций; 

▪   отработка движений; 

▪  постановка танца; 

▪   репетиции; 

▪   знакомство с русским народным костюмом; 

▪  просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

▪  экскурсии; 
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▪  изготовление русских народных костюмов. 

 

В работе использую ТСО (технические средства обучения). 

(музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, видеокамеру) 

 

▪  для отработки элементов танца; 

▪  в ритмической тренировке; 

▪  при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

▪  для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают выводы,     

   анализируют); 

▪  на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях.  

 

Методы работы: 

▪ Объяснительно – иллюстративный  

  (показ элементов, объяснение, использование фольклора). 

▪ Репродуктивный  

  (разучивание, закрепление материала). 

▪ Исследовательский 

  (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

▪ Метод побуждения к сопереживанию 

  (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 

▪ Метод поисковых ситуаций 

  (побуждение детей к творческой и практической деятельности). 

Срок реализации программы 4 года. 

Рабочая программа состоит из: пояснительной записки; общей характеристики курса; описания места  

курса в учебном плане; описания ценностных ориентиров; содержания курса; личностных, 

метапредметных результатов освоения курса; содержания учебного курса; календарно-тематического 

планирования с определением основных видов учебной деятельности; описания учебно-методического 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса; приложения к программе.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Содержание работы: 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределён в определённой 

последовательности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Постепенно, от 

занятия к занятию, усложняется учебный материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу 

необходимо заинтересовать ребёнка, развить желание заниматься в коллективе и только потом 

переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. Для выработки 

ритмичных танцевальных упражнений, в  овладении основами техники танца, рекомендую 

использовать на занятиях: 

 

▪  коллективные танцевальные игры («Лавата», «Я хочу с тобой танцевать» и 

   т.д.); 

▪  массовые танцы ; 

▪  ритмические упражнения; 

▪   народный фольклор (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 

▪   соревнования между ступенями; 

▪   создание собственных танцевальных элементов. 

 

Структура программы: 

Цель: закрепление материала, пройденного на 1 ступени. Знакомство с более сложными 

танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации движений. 

Продолжить изучение традиций народной культуры. Проявление творческой инициативы.  
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Данная образовательная программа построена на основе изучения трёх видов русского танца. 

Предложенная программа является вариативной, комплексной, т.е. при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала.  

 

3. Описание места курса в учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 34 недели по 1 часа в неделю: 

на 4 года обучения для детей от 11 до 14 лет (5-8 кл) с музыкально – слуховыми способностями, 

хорошим чувством ритма и является попыткой обновления содержания танцевального восприятия в 

общеобразовательной школе. 

В соответствии с этой же системой построены и сквозные темы для творческих импровизаций 

детей. 

 

Первый год обучения пронизан сквозной темой «Земля моих предков». Дети познают 

окружающий мир с помощью хореографической пластики. Педагог преподносит основу танца и на 

основе пройденного материала создаёт небольшие танцевальные композиции. Импровизируя, дети 

раскрывают свой внутренний мир, воплощая свои фантазии в маленьких хореографических зарисовках.  

Сквозная тема второго года обучения – «Русь изначальная». Хореографический материал на 

древнейших видах русских народных танцев: пляски – игры, отображающие трудовые процессы, 

хороводы. Хороводы своими рисунками олицетворяют солнце, землю, воду, воздух, поэтому их можно 

отнести к танцам культового происхождения. При распространении на Руси христианства 

древнеславянские празднества не исчезли окончательно, а приспособились к новой религии и частично 

дошли до наших дней (обряд проводов Масленицы, день Ивана Купалы и т.д.) На основе этого 

материала дети создают хореографические композиции, этюды. 

Третий год обучения пронизан темой «На святой Руси». Хореографический материал базируется 

на русских народных танцах: массовых и сольных. К массовым танцам относятся хороводы, 

всевозможные виды кадрилей. К сольным танцам  относится перепляс и парные пляски. На уроках дети 

знакомятся с парным танцем. Сочиняют композиции и этюды развёрнутого вида. 

Сквозная тема четвёртого года обучения – «Россия в зеркале мировой художественной 

культуры». В задачи этого года входит знакомство детей с танцами народов мира. Изучается более 

трудный технически хореографический материал. Дети творят на базе всего пройденного материала.  

Занятия по хореографии развивают у ребёнка свободу движений, чувство пространства, образное 

мышление, память, внимание, музыкальность, эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию 

движений и творческие способности. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Содержание курса  направлено на творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

5. Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем компонентам:  

личностный, метапредметный  и предметный, что позволяет определить динамическую картину 

творческого развития учащихся. 

 Личностные результаты: 

 - самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

 - уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные  УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы,  свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Регулятивные  УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии; 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

 Коммуникативные  УУД:  

 уметь пользоваться  языком  хореографии; 

 уметь слушать и понимать педагога; 

 учиться согласованно работать в группе; 

 учиться планировать работу в группе; 

 понимать  свою задачу и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

 

Ожидаемый результат: 

▪  танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные 

   фразы; 

▪  уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

▪  уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  

   освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные  

   оригинальные «па»; 

▪  ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души 

▪  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в  

   коллективе. 
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Критерии определения результативности программы: 

 

6. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основными 

средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

7. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания хореографической композиции 

(страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

8. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 

суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные акробатические 

упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

9. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное сочетание 

движений рук и ног в танце. 

10. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па». 

11. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять композиции 

самостоятельно, без подсказок). 

12. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Способы определения результативности программы: 

 

   На каждой ступени изучаются три вида русского народного танца, с каждым годом на более 

глубоком, серьёзном уровне: 

 

▪  хоровод; 

▪  кадриль; 

▪  плясовая. 

1. Сольное и коллективное исполнение русских народных танцев; 

2. Выступления на школьных, муниципальных и районных праздниках, участие в конкурсных 

программах. 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

 

▪  конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

▪  праздничные выступления; 

▪  фольклорные праздники («Кузьминки», «Троица»,  «Масленица» и т.д.); 

▪  развлечения и досуги («Осенины», «Посиделки на завалинке»»); 

▪  отчётные концерты; 

▪  участие в смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса. 

Тематический план 

второй  ступени (5-6 классы) 

№ Название темы Всего часов Теория Практика 
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п/п 

 

1. 
« Зеркальце моё» 

 (хороводы на Руси) 

 История хоровода, знакомство с 

профессиональными коллективами 

«Берёзка», «Гжель»; 

 Тренаж ( экзерсис, творческие 

импровизации); 

 Разучивание 

 

8 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

2. 
«Заплетись плетень» 

(«Плясунья») 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

       3 

       4 

 

3. 
«По полю – полю» 

(перепляс) 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

4 

 

4. 
«Закружилась русская кадриль» 

«Течёт ручей» 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

4 

3 
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Тематический план 

второй  ступени (7-8 классы) 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теория Практика 

 

1. 
 

« Хороводы на Руси» 

 История хоровода, знакомство с 

профессиональными коллективами 

«Берёзка», «Гжель»; 

 Тренаж ( экзерсис, творческие 

импровизации); 

 Разучивание; 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

       4 

 

4 

 

2. 
 

«Заплетись плетень» 

(«Пляска») 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

3. 
 

«Встань, пройдись со мной, родная» 

(перепляс) 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

4 

 

4. 
 

«Закружилась русская кадриль» 

«Весёлая кадриль» 

 информация; 

 тренаж; 

 разучивание; 

 

 

8 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

       4 

3 

 

 

5.ОСНОВЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе 

Примернойрабочейпрограммыкурсавнеурочнойдеятельно-

сти«Основыпрограммирования»(далее—курс)для5—6клас- сов, составленной на основе 

требований Федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиякрезультатамосвоенияо

сновнойпрограммыосновногообщего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 .05 .2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») с учётом Примерной программы 

воспитания (протоколФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию№3/22от23.06.2022) иПримернойоснов-

ной образовательной программы основного общего образования (протокол Федерального учебно-

методического объединения по общемуобразованию№1/22от18.03.2022). 

Рабочаяпрограммакурсадаётпредставлениео цели, задачах, общей стратегии обучения, 
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воспитания и развития обучающихся средствами курса внеурочной деятельности по 

информатике, устанавливает содержание курса, преду-сматривает его структурирование по 

разделам и темам; пред-

лагаетраспределениеучебныхчасовпоразделамитемамипоследовательностьихизучениясучётомм

ежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз- растных 

особенностей обучающихся, включает описание форм организации занятий и учебно-

методического обеспечения об- разовательногопроцесса . 

Примерная рабочая программа курса определяет количе-

ственныеикачественныехарактеристикиучебногоматериала для каждого года изучения, в 

том числе планируемые резуль- таты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельностинауровнеосновногообщегообразованияисисте- му оценки достижения 

планируемых результатов. Программа 

служитосновойдлясоставленияучителемпоурочноготемати- ческогопланированиякурса . 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования» отражает: 

■ сущность информатики как научной дисциплины, изучаю-

щейзакономерностипротеканияивозможностиавтоматиза- ции информационных процессов в 

различных системах; 

■ основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

■ междисциплинарный характер информатики и информаци-оннойдеятельности . 

Информатика характеризуется всё возрастающим числом междисциплинарных связей, 

причём как на уровне понятий-ного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную по- зицию, закладывает основы понимания 

принципов функцио- нирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостиженийсо- временнойцивилизации. 

Многие предметные знания и спосо- бы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении ин- форматики,находятприменениекакврамкахобразовательно- го процесса при 

изучении других предметных областей, так ив иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формированиякачеств личности, т. е. ориентированы на фор- 

мированиеметапредметных и личностных результатов обуче- ния. 

Курс внеурочной деятельности отражает и расширяет содер-жание четырёх тематических 

разделов информатики на уровне основного общего образования: 
1) цифроваяграмотность; 
2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 

ЦЕЛИКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Целями изучения курса внеурочной деятельности «Основы программирования» 

являются: 

■ развитие алгоритмического и критического мышления, что предполагает способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

■ формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой 

экономики, таких как базовое про-граммирование, основы работы с данными, 

коммуникация в 

современных цифровых средах, информационная безопас-
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ность;воспитаниеответственногоиизбирательногоотноше- ния к информации; 

■ формирование необходимых для успешной жизни в меняю-щемся мире универсальных 

учебных действий (универсаль- ных компетентностей) на основе средств и методов информа- 

тики и информационных технологий, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, са- мостоятельнопланироватьиосуществлятьиндивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представ- лять и оценивать её результаты; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в об-ласти использования 

информационно-коммуникационных 

технологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработы с информацией, 

программирования, коммуникации в совре- менных цифровых средах в условиях 

обеспечения информа- ционнойбезопасностиличностиобучающегося. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Основы программирования» — 

сформировать у обучающихся: 

■ пониманиепринциповустройстваифункционированияобъ-ектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой транс- 

формации современного общества; 
■ владениеосновамиинформационнойбезопасности; 
■ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, воз-никающих в практической 

деятельности, их решение с по- мощью информационных технологий; 

■ умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

■ знание основных алгоритмических структур и умение при- менять эти знания для 

построения алгоритмов решения за- дач по их математическим моделям; 

■ уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхти-

повприкладныхпрограмм(приложений)общегоназначения 

иинформационныхсистемдлярешениясихпомощьюпрак- тических задач; 

■ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных техноло-гий, применять полученные результаты в практической дея- 

тельности. 
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МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности 

предназначенадляорганизациивнеурочнойдеятельностизасчётнаправления 

«Дополнительное изучение учебных предметов». Программа 

курсапоинформатикесоставленаизрасчёта68учебныхчасов—

по1чвнеделюв5и6классах(по34чвкаждом классе). 
Срокреализациипрограммы—двагода. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образователь-ного процесса в целях формирования вариативной 

составляю- щей содержания конкретной рабочей программы . В резервные часы входят часы на 

повторение и на занятия, посвящённые презентациипродуктовпроектнойдеятельности . 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
КУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

■ ценностное отношение к отечественному культурному, исто-рическому и научному наследию; 

■ пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовре-менногообщества . 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

■ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и правовых норм, с учётом 

осознания последствий поступ-ков; 

■ активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

Гражданскоевоспитание: 

■ представление о социальных нормах и правилах межлич-ностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; 

■ соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо-пасного поведения в интернет-

среде; 

■ ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и познавательных 

задач, создании учебных проек-тов; 

■ стремление оценивать своё поведение и поступки своих то-варищей с позиции нравственных 

и правовых норм, с учётом осознанияпоследствийпоступков . 

Ценностьнаучногопознания: 

■ наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствую-щих современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

■ интерескобучениюипознанию; 

■ любознательность; 

■ стремлениексамообразованию; 

■ овладение начальными навыками исследовательской дея-тельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, по- ступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

■ наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебны- ми текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
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задачи в учёбе и познаватель- ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- 

вательнойдеятельности . 

 

Формированиекультурыздоровья: 

■ установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средствИКТ . 

 

Трудовоевоспитание: 

■ интерес к практическому изучению профессий в сферах дея-

тельности,связанныхсинформатикой,программированиеми информационными технологиями, 

основанными на дости- женияхнаукиинформатикиинаучно-техническогопрогрес- са. 

 

Экологическоевоспитание: 

■ наличие представлений о глобальном характере экологиче-ских проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом воз- можностейИКТ . 

 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

■ освоение обучающимися социального опыта, основных соци-альных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности воз- раста, норм и правил общественного поведения, форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах, в том числе в вир- туальномпространстве  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

ватьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственныесвязи,строитьлогическиерассужде- 

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

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познава- тельных задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наибо- лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных крите- 

риев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-альным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и са- мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ оценивать применимость и достоверность информации, по- лученной в ходе исследования; 

■ прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситу-ациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии 

вновыхусловияхиконтекстах . 

Работасинформацией: 
■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

■ применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников 

с учётом предложенной учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-ровать информацию различных 

видов и форм представления; 

■ выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,ди-аграммами, иными 

графическими объектами и их комбина- циями; 

■ оценивать достоверность информации по критериям, предло-
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женнымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 
■ запоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- ков диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

■ публично представлять результаты выполненного опыта (ис- следования, проекта); 

■ выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивныхматериалов . 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
■ понимать и использовать преимущества командной и инди-видуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числеприсозданииинформационногопродукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельностипо сбору, обработке, передаче и 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распреде-лять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информа-ционным 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 

отчётапередгруппой . 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 
■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, тре-бующие решения; 

■ составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби- 

ратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать вы- бор варианта решения задачи; 

■ составлять план действий (план реализации намеченного ал-

горитмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм 

сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте . 

Самоконтроль(рефлексия): 
■ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-сии; 

■ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать ре-шение к меняющимся обстоятельствам; 

■ вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоя-тельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
■ оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 
■ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого . 

Принятиесебяидругих: 
■ осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажев условиях открытого доступа к 

любым объёмам информа-ции. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

■ применятьправилабезопасностиприработезакомпьюте-ром; 
■ знатьосновныеустройствакомпьютера; 
■ знатьназначениеустройствкомпьютера; 

■ классифицироватькомпьютерынамобильныеистационар-ные; 



ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ.5–6классы 13
6 

 

 

■ классифицироватьустройствакомпьютеранавнутренниеи внешние; 
■ знатьпринципыработыфайловойсистемыкомпьютера; 
■ работатьсфайламиипапкамивфайловойсистемекомпью-тера; 
■ работатьстекстовымредактором«Блокнот»; 
■ иметь представление о программном обеспечении компьюте-ра; 

■ дифференцироватьпрограммынаосновныеидополнитель-ные; 
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■ знатьназначениеоперационнойсистемы; 

■ знатьвидыоперационныхсистем; 

■ знатьпонятие«алгоритм»; 

■ определятьалгоритмпоегосвойствам; 

■ знатьспособызаписиалгоритма; 

■ составлятьалгоритм,используясловесное описание; 

■ знатьосновныеэлементыблок-схем; 

■ знатьвидыосновныхалгоритмическихструктур; 

■ составлятьлинейные,разветвляющиесяициклическиеал-горитмы с помощью блок-схем; 

■ знатьинтерфейссредывизуальногопрограммирования Scratch; 
■ знатьпонятия«спрайт»и«скрипт»; 
■ составлять простые скрипты в среде визуального программи-рованияScratch; 

■ знать, как реализуются повороты, движение, параллельные 

скриптыианимациявсредевизуальногопрограммирования Scratch; 
■ иметьпредставлениеоредакторепрезентаций; 
■ создавать и редактировать презентацию средствами редакто-ра презентаций; 

■ добавлятьразличныеобъектынаслайд:заголовок,текст, таблица, схема; 
■ оформлятьслайды; 
■ создавать,копировать,вставлять,удалятьиперемещать слайды; 
■ работатьс макетамислайдов; 
■ добавлятьизображениявпрезентацию; 

■ составлятьзапросдляпоискаизображений; 

■ вставлятьсхемы,таблицыиспискивпрезентацию; 

■ иметьпредставлениеокоммуникациивСети; 

■ иметьпредставлениеохраненииинформациивИнтернете; 

■ знатьпонятия«сервер»,«хостинг»,«компьютернаясеть», 

«локальнаясеть»,«глобальнаясеть»; 

■ иметьпредставлениеоформированииадресавИнтернете; 

■ работатьсэлектроннойпочтой; 

■ создаватьаккаунтвсоциальнойсети; 

■ знатьправилабезопасностивИнтернете; 

■ отличатьнадёжныйпарольотненадёжного; 

■ иметь представление о личной информации и о правилах ра-боты с ней; 
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■ знать, что такое вирусы и антивирусное программное обеспе-чение; 
■ знатьправиласетевогоэтикета. 

6 класс 

■ знать,чтотакоемодельимоделирование; 

■ знатьэтапымоделирования; 

■ строитьсловеснуюмодель; 

■ знатьвидымоделей; 

■ иметьпредставлениеобинформационноммоделировании; 

■ строитьинформационнуюмодель; 

■ иметьпредставлениеоформальномописаниимоделей; 

■ иметьпредставлениеокомпьютерноммоделировании; 

■ знать,чтотакоекомпьютернаяигра; 

■ перемещатьспрайтыспомощьюкоманд; 

■ создавать игры с помощью среды визуального программиро-ванияScratch; 
■ иметьпредставлениеобинформационныхпроцессах; 
■ знатьспособыполученияикодированияинформации; 

■ иметьпредставлениеодвоичномкоде; 

■ осуществлятьпроцессыдвоичногокодированияидекодиро-вания информации на 

компьютере; 
■ кодироватьразличнуюинформациюдвоичнымкодом; 
■ иметьпредставлениеоравномерномдвоичномкоде; 

■ знатьправиласозданиякодовыхтаблиц; 

■ определятьинформационныйобъёмданных; 

■ знатьединицыизмеренияинформации; 

■ знатьосновныерасширенияфайлов; 

■ иметьпредставлениеотабличныхмоделяхиихособенно-стях; 
■ знатьинтерфейстабличногопроцессора; 
■ знатьпонятие«ячейка»; 

■ определятьадресаячееквтабличномпроцессоре; 

■ знать,чтотакоедиапазонданных; 

■ определятьадресдиапазонаданных; 

■ работатьсразличнымитипамиданныхвячейках; 

■ составлятьформулывтабличномпроцессоре; 

■ пользоватьсяфункциейавтозаполненияячеек. 
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СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

5КЛАСС 

1. Устройство компьютера (разделы «Цифровая грамот-ность» и «Информационные 

технологии») 

Правила безопасности при работе за компьютером. Основные устройства компьютера . 

Системный блок . Процессор . Постоян- ная и оперативная память. Мобильные и стационарные 

устрой- ства . Внутренние и внешние устройства компьютера . Файловая система компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система . Функции операционной 

системы . Виды операционных систем. Работа с текстовым редактором «Блок- нот». 

2. Знакомство со средой визуального программирования 

Scratch(раздел«Алгоритмыипрограммирование») 

Алгоритмы и языки программирования . Блок-схемы . Ли- нейные алгоритмы . Интерфейс 

Scratch . Циклические алгорит-

мы.Ветвление.СредаScratch:скрипты.Повороты.Поворотыидвижение.Системакоординат.Устано

вканачальныхпози- ций . Установка начальных позиций: свойства, внешность . Па- 

раллельныескрипты,анимация .Передачасообщений . 

3. Создание презентаций (раздел «Информационные техно-логии») 

Оформление презентаций. Структура презентации. Изобра- жения в презентации . 

Составление запроса для поиска изобра- жений. Редактирование слайда. Способы 

структурирования информации.Схемы,таблицы,списки.Заголовкинаслайдах. 

4. Коммуникация и безопасность в Сети (раздел «Цифровая грамотность») 

Коммуникация в Сети . Хранение информации в Интернете . Сервер. Хостинг. Формирование 

адреса в Интернете. Электрон- ная почта. Алгоритм создания аккаунта в социальной сети. 

Безопасность: пароли . Признаки надёжного пароля . Безопас- ность: интернет-мошенничество. 

Личная информация. Соци- альные сети: сетевой этикет, приватность. Кибербуллинг. Ви- русы 

.Видывирусов .Антивирусныепрограммы . 
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6КЛАСС 

1. Информационные модели (раздел «Теоретические основы информатики») 

Моделирование как метод познания мира. Этапы моделиро- вания. Использование моделей в 

повседневной жизни. Виды моделей. Информационное моделирование. Формальное описа- ние 

моделей. Построение информационной модели. Компью- терноемоделирование . 

2. СозданиеигрвScratch(раздел«Алгоритмыипрограмми-рование») 

Компьютерная игра. Команды для перемещения спрайта с помощью команд. Создание 

уровней в игре. Игра-платформер. Программированиегравитации,прыжкаиперемещениявпра- во 

и влево. Создание костюмов спрайта. Создание сюжета игры. Тестированиеигры . 

3. Информационные процессы (раздел «Теоретические осно- выинформатики») 

Информационные процессы . Информация и способы получе- 

нияинформации.Хранение,передачаиобработкаинформа- ции. Двоичный код. Процесс 

кодирования на компьютере. Ко- дированиеразличнойинформации.Равномерныйдвоичный код . 

Правила создания кодовых таблиц . Информационный объ- ём данных . Единицы измерения 

информации . Работа с различ- ными файлами . Основные расширения файлов . Информацион- 

ныйразмерфайловразличноготипа . 

4. Электронные таблицы (раздел «Информационные техно-логии») 

Табличные модели и их особенности. Интерфейс табличного 

процессора.Ячейки.Адресаячеек.Диапазонданных.Типы данныхвячейках .Составлениеформул 

.Автозаполнениеяче- ек. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

5 КЛАСС 

1чвнеделю,всего34ч,изних6ч—резервноевремя. 

 

Темы, 
раскрывающиеданны
й раздел программы,и 

число часов 
наихизучен

ие 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основные виды 

деятельностиобучающегося 
при изучении темы 

Раздел1.Устройствокомпьютера(3ч) 

Компьютер — 
универ- сальное 
устройство обработки 
данных 

Правила безопасности при 
работе за компьютером. 
Основные устройства 
компьютера . Системный 
блок . 
Процессор . Постоянная и 
оператив- ная память. 
Мобильные и стационар- ные 
устройства . Внутренние и 
внеш- ние устройства 
компьютера 

■ Изучает правила техники 
безопасно-сти при работе с 
компьютером . 

■ Получаетинформациюохара
ктери-стиках и устройствах 
компьютера . 

■ Определяет устройства 
компьютера и их назначение 
. 

■ Приводит примеры 
различных устройств 
компьютера с опорой на 
собственный опыт 

Файлыипапки Файловая система компьютера 
. Программное обеспечение 
компьюте- ра . Операционная 
система . Функции 
операционной системы . Виды 
опера- ционных систем 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпо
нятий («программа», 
«программное обеспе-чение», 
«операционная система», 
«рабочийстол»,«меню„Пуск“», 
«файл»,«папка»). 
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Продолжение 

 

Темы, 
раскрывающиеданны
й раздел программы,и 

число часов 
наихизучен

ие 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основные виды 

деятельностиобучающегося 
при изучении темы 

  ■ Определяет программные 
средства,необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач . 

■ Оперирует компьютерными 
информа-ционными объектами 
в наглядно-гра- фическом 
интерфейсе . 

■ Выполняетосновныеопера
циис файлами и папками 

Текстовыедокументы Работастекстовымредактором 
«Блокнот» 

■ Анализирует пользовательский 
интерфейс применяемого 
программно-го средства . 

■ Создаёт небольшие текстовые 
доку- менты посредством 
квалифицирован- ного 
клавиатурного письма с 
исполь- зованием текстового 
редактора 

Раздел2.ЗнакомствососредойвизуальногопрограммированияSc

ratch(11ч) 

Языкпрограммирован

ия 

Алгоритмы и языки 
программирова-ния . Блок-
схемы . Линейные алгорит- мы 
. Интерфейс Scratch . 
Циклические алгоритмы . 
Ветвление . Среда Scratch: 
скрипты . Повороты . 
Повороты и 

■ Определяет по программе, для 
реше-ния какой задачи она 
предназначена . 

■ Программирует линейные, 
цикличе-ские и 
разветвляющиеся алгоритмы . 

■ Осуществляетдействиясоскрипта
ми 

1
8
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 движение. Система 
координат. Уста- новка 
начальных позиций . 
Установ- ка начальных 
позиций: свойства, внешность 
. Параллельные скрипты, 
анимация . Передача 
сообщений 

 

Раздел3.Созданиепрезентаций(7ч) 

Мультимедийные 
презен-тации 

Оформление презентаций . 
Структура презентации . 
Изображения в презен- тации . 
Составление запроса 
дляпоиска изображений . 
Редактирование слайда . 
Способы структурирования 
информации.Схемы,таблицы,с
писки . Заголовки на слайдах 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпо
нятий («презентация», 
«редактор презента-ций», 
«слайд») . 

■ Анализирует пользовательский 
интерфейс применяемого 
программно-го средства . 

■ Определяет условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач . 

■ Создаёт презентации, 
используя готовые 
шаблоны 

Раздел4.КоммуникацияибезопасностьвСети(7ч) 

РаботавИнтернете Коммуникация в Сети . 
Хранение 
информациивИнтернете.Сервер. 
Хостинг.Формированиеадреса 
вИнтернете.Электроннаяпочта. 
Алгоритм создания 
аккаунтав социальной 
сети 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпо
нятий («компьютерная сеть», 
«сервер», 
«хостинг», «аккаунт», 
«социальная сеть»). 

■ Анализирует пользовательский 
интерфейс применяемого 
программно-го средства . 

■ Создаётэлектроннуюпочту. 
■ Использует правила сетевого 

этикета при общении в 
Интернете 
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Окончание 

 

Темы, 
раскрывающиеданны
й раздел программы,и 

число часов 
наихизучен

ие 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основные виды 

деятельностиобучающегося 
при изучении темы 

БезопасностьвИнтерн

ете 

Безопасность: пароли . 
Признакинадёжного пароля . 
Безопасность:интернет-
мошенничество . 
Личнаяинформация . 
Социальные сети:сетевой 
этикет, приватность . Кибер-
буллинг .Вирусы .Видывирусов 
. 
Антивирусныепрограммы 

Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 
Соблюдает правила 
безопасности в Интернете . 
Дифференцирует пароли на 
надёжныеи ненадёжные . 
Анализирует возможные 
причины кибербуллинга и 
предлагает способы, как его 
избежать . 
Классифицируеткомпьютерныевир
усы 

Резервноевремя—6 ч 
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6 КЛАСС 

1чвнеделю,всего34ч,изних6ч—резервноевремя. 

 

Темы, 
раскрывающиеданны
й раздел программы,и 

число часов 
наихизучен

ие 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основные виды 

деятельностиобучающегося 
при изучении темы 

Раздел1.Информационныемодели(3ч) 

Моделирование как 
метод познания мира 

Моделирование как метод 
познания мира . Этапы 
моделирования . Исполь- 
зование моделей в 
повседневнойжизни . Виды 
моделей . Информацион- ное 
моделирование . Формальное 
описание моделей . Построение 
информационной модели. 
Компьютер- ное 
моделирование 

■ Раскрывает смысл изучаемых 
понятий («модель», 
«моделирование», «фор-
мальное описание», 
«информационное 
моделирование», 
«компьютерное 
моделирование»). 

■ Получает информацию о 
моделирова-нии. 

■ Строит различные 
информационные модели для 
решения поставленной задачи 

Раздел2.СозданиеигрвScratch(12ч) 

Языкпрограммирован

ия 

Компьютерная игра . Команды 
для перемещения спрайта с 
помощью команд . Создание 
уровней в игре .Игра-
платформер . 
Программирование гравитации, 
прыжка и перемещения вправо 
и влево . Создание костюмов 
спрайта . Создание сюжета 
игры . 
Тестированиеигры 

Определяет по программе, для 
решения какой задачи она 
предназначена . 
Программирует предложенные 
игры . Составляет и 
программирует линейные, 
циклические и разветвляющиеся 
алгоритмы. 
Создаётскрипты 
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Окончание 

 

Темы, 
раскрывающиеданны
й раздел программы,и 

число часов 
наихизучен

ие 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основные виды 

деятельностиобучающегося 
при изучении темы 

Раздел3.Информационныепроцессы(5ч) 

Информацияиинфор

ма-ционные 

процессы 

Информационные процессы 

.Инфор- мация и способы 

получения информа- ции . 
Хранение, передача и обработка 

информации 

■ Раскрываетсмыслизучаемых
поня-тий. 

■ Умеет осуществлять 

различные 
действиясинформацией:хра

нение, передачу, обработку 

Двоичныйкод Двоичный код . Процесс 
кодирования на компьютере. 

Кодирование различ- ной 

информации . Равномерный 
двоичный код . Правила 

создания кодовых таблиц 

■ Кодируетидекодируетинформац
ию. 

■ Кодирует и декодирует 

информацию двоичным 
кодом . 

■ Использует принципы 
равномерного двоичного 

кодирования при использо-
вании и составлении кодовых 

таблиц 

Единицыизмерения 

информации 

Информационный объём данных 

. Единицы измерения 
информации . Работа с 

различными файлами . 
Основные расширения файлов 

.Информационный размер 
файловразличного типа 

■ Оперирует различными 

единицами измерения 
информации . 

■ Осуществляетпереводданных 
в различные единицы измерения 
информации. 

■ Определяетполноеимяфайла. 
■ Дифференцирует файлы по 

объёму в зависимости от их 

типов 
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Раздел4.Электронныетаблицы(8ч) 

Электронныетаблицы Табличные модели и их 
особенности. Интерфейс 
табличного процессора . 
Ячейки . Адреса ячеек . 
Диапазон данных . Типы 
данных в ячейках . 
Составление формул 
.Автозаполнениеячеек 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпо
нятий («электронная таблица», 
«ячейка», 
«адресячейки»,«диапазонданны
х», 
«адресдиапазонаданных»). 

■ Анализирует пользовательский 
интерфейс применяемого 
программно-го средства . 

■ Работает с различными 
видами 
информацииприпомощиэлек
трон-ных таблиц . 

■ Осуществляет простое 
численное моделирование 

Резервноевремя—6 ч 
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ФОРМАПРОВЕДЕНИЯЗАНЯТИЙ 

Обучение предусматривает групповую форму занятий в классе с учителем. 

Тематическое планирование каждого класса состоит 

изчетырёхмодулей,вкаждомизкоторыхот4до14занятий. 

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую ра- боту школьников, а 

также предоставляют им возможность про- явить и развить самостоятельность. В 

курсе наиболее распро- странены следующие формы работы: обсуждения, 

дискуссии, решения кейсов, эксперименты, викторины, динамические па- узы, 

дидактические игры, выполнение интерактивных 

заданийнаобразовательнойплатформе . 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

■ Помодульные дидактические материалы, представленные на образовательной 

платформе (в том числе раздаточный мате- риалит .д .) . 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

■ Методическиематериалы. 

■ Демонстрационныематериалыпотемезанятия. 

■ Методическоевидеосподробнымразборомматериалов,ре-

комендуемыхдляиспользованияназанятии . 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫИНТЕРНЕТА 

Образовательнаяплатформа. 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

■ Компьютер(стационарныйкомпьютер,ноутбук,планшет). 

■ Компьютерныемыши. 

■ Клавиатуры. 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХРАБОТ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТИДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор с экраном (интерактивной до-

ской)илиинтерактивнаяпанель . 

  

 

6.ШКАТУЛКА С РУКОДЕЛИЕМ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шкатулка с рукоделием» 

разработана для занятий с учащимися 5-6 и 7-8 классов во  второй половине дня в  

соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени общего  образования 

второго поколения.  В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель 



 

 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального  

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной  культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая 

активизацию познавательной,  художественно-эстетической деятельности учащегося с 

учетом его возрастных  особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  

Занятия  художественной  практической  деятельностью  по  данной  программе    решают  

не  только  задачи  художественного  воспитания,  но  и развивают  интеллектуально-

творческий  потенциал  ребенка.  В  силу  того,  что  каждый  ребенок  является  

неповторимой  индивидуальностью  со  своими  психофизиологическими  особенностями  

и  эмоциональными  предпочтениями,  необходимо  предоставить  ему  как  можно  более  

полный  арсенал средств  самореализации. Освоение множества технологических приемов  

при  работе  с  разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям  познать  и  развить  собственные  возможности  и  

способности,  создает  условия  для  развития  инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  Важное  направление  в  содержании  программы  «Шкатулка с 

рукоделием»    уделяется  духовно-нравственному воспитанию  школьника.  На уровне  

предметного  содержания  создаются условия для воспитания:   

-  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций  своего и других народов;  

 -  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  

детям  уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  

самостоятельного  конструирования  и  моделирования  изделий,  навыков  творческого  

оформления  результатов своего труда и др.);    

-   ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  об  

эстетических  ценностях  (знакомство  обучающихся  с  художественно-ценными  

примерами  материального  мира,  восприятие  красоты  природы,  эстетическая  

выразительность предметов  рукотворного  мира,  эстетика труда,  эстетика  трудовых  

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

  -  ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  приемов  безопасной  работы  

с  инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых  

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

  Наряду  с  реализацией  концепции  духовно-нравственного  воспитания,  

задачами  привития   ученикам 5-6; 7-8 классов технологических  знаний,  трудовых  

умений  и  навыков  программа  «Шкатулка» выделяет и другие приоритетные 

направления, среди которых:  

 -  интеграция  предметных  областей  в  формировании целостной  картины  мира и  

развитии  универсальных учебных действий;   

- формирование информационной грамотности современного школьника;  - 

развитие коммуникативной компетентности; 

  -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  -использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  

развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  



 

 

ребенку  как  можно  более полно представить место, роль, значение и применение 

материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  осуществляемого  во  

внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим  предметам  обогащает  

занятия  художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность  учащихся.  

Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  

дисциплинами,  как  математика  (расчет необходимых размеров и др.), биологоия 

(создание образов животного и растительного мира). При  создании художественных 

образов используются те же средства художественной  выразительности, которые дети 

осваивают на уроках ИЗО.    

Системно - деятельностный  и  личностный  подходы  на средней ступени  

обучения предполагают  активизацию  познавательной  деятельности  каждого  учащегося  

с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Программа  «Шкатулка с 

рукоделием»  предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера.  Раскрытие личностного потенциала  школьника реализуется  

путём  индивидуализации  учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение о выборе  задания,  исходя  из  степени  его  сложности.  Он  

может  заменить  предлагаемые  материалы  и  инструменты  на  другие,  с  аналогичными  

свойствами  и  качествами.  Содержание  программы  нацелено  на  активизацию  

художественно-эстетической,  познавательной  деятельности  каждого  учащегося  с  

учетом  его  возрастных  особенностей,  индивидуальных  потребностей  и  возможностей,    

формирование  мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во 

внеурочное время.   

 В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  

информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного  

школьника.  Передача  учебной  информации  производится  различными  способами  

(рисунки,  схемы,    условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации  –  в  книгах,  словарях,  справочниках, ИКТ. 

  Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  

приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  

участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка.  

 Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  

коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  

коллективный  творческий проект, коллективные игры… 

 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные потребности 

детей.    

У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  

адекватно  реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  должно  

уделяться  повышению  мотивации.  Ведь  настоящий процесс  художественного  

творчества невозможно представить без  особого эмоционального фона, без состояния 

вдохновения, желания творить. В таком состоянии  легче  усваиваются  навыки  и  

приемы,  активизируются  фантазия  и  изобретательность.  Произведения, возникающие в 

этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом  рутинной работы. 

  Для того чтобы вызвать у детей устойчивое желание работать над данной 

поделкой, учебные  пособия  дополнены  разного  рода  информационным  содержанием  

для  того  чтобы  расширять  представления об изображаемых объектах, анализировать 

целевое назначение поделки.      

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно  построенная работа на занятии.     

На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  



 

 

изображение  поделки,  пытается  понять,  как  она  выполнена,  из  каких  материалов.  

Далее  он  должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь 

при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий. В большинстве 

случаев основные этапы работы  показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако 

дети имеют возможность предлагать свои  варианты,  пытаться  усовершенствовать  

приёмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  материалах.     

 Следует помнить,  что  задача  занятия  — освоение нового технологического  

приема  или  комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  

предложенной  учителем.  Такой  подход  позволяет  оптимально  учитывать  

возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты как упрощения, так 

и усложнения задания.   

  Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него  изменения  

или реализуя  собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 

альтернативных возможностей,  подбирать  другие  материалы  вместо  заданных,  

анализируя  при  этом  существенные и несущественные признаки для данной работы.          

Целью программы: 

Развитие  природных творческих способностей детей через достижение мастерства  

рукоделия. 

 

Задачи программы 

Воспитательные: воспитание трудолюбия,  аккуратности, формирование 

самостоятельности. 

Образовательные: знакомство детей с различными видами декоративно- прикладного 

искусства:  элементами техники  вышивки, основами бисероплетения, техникой декупажа, 

изделиями из фетра, макраме, искусством оформления подарков. 

Развивающие: развить навыки учебного труда;   

умение рационально планировать свою деятельность, работать с технической 

документацией - схемами, текстом;  

осуществлять наблюдение за выполнением приемов работы, решать проблемные задачи; 

умение самостоятельно выполнять упражнения (приемы работы), осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

Развитие  художественного вкуса и творческого потенциала. 

 

Актуальность и новизна программы 

Занятие рукоделием имеет большое воспитательное значение - это одна из форм 

художественно-эстетического воспитания и профориентации школьников.  

Обучение рукоделию - это  возможность познакомиться с основами декоративно-

прикладного искусства, приобщиться к народному творчеству, возможности  

самовыразиться.  Девочка, будущая хозяйка, подготавливается к семейной жизни, учится 

быть бережливой, практичной, расширяет познания в дальнейшем выборе профессии. 

Новизна программы в её разнообразии по смене деятельности. За год дети знакомятся с 

разными видами рукоделия, что позволяет расширить знания, проявить себя в той или 

иной деятельности. Дети школьного возраста пробуют себя в разных видах творчества – 

это позволяет не потерять интерес к занятию рукоделием. 

 

Прогнозируемые результаты 

К концу года учащиеся должны уметь: 

организовать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы; 

владеть основами  вышивки (знать украшающие швы), навыками работы с иглой, 

изготавливать несложные работы; 

знать основы техники бисероплетения, выполнять объёмные и плоские формы плетения с 



 

 

помощью  нити, лески или проволоки; 

делать несложные работы из фетра, из фетра бисера и страз; 

приобрести навыки в технике декупажа, макраме, делать оригинальные сувениры, 

оформлять подарки, используя различные материалы; 

ориентироваться на качество изделий; 

строить отношения на основе сотрудничества и доброжелательности. 

 

Промежуточная аттестация проходит в конце года в виде презентации портфолио 

творческих  детских работ, сделанных за учебный период. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

«Шкатулка с рукоделием» 

 

Личностные  

 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности или неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Метапредметные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 

 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать; 

- подводить под понятие; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизн 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 



 

 

для прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Содержание программы составлено на 68 часов (2 часа в неделю в каждом 

классе).  

Программа  «Шкатулка с рукоделием» включает в себя теоретический и практический 

циклы проведения занятий, где дети знакомятся с различными видами искусства 

рукоделия.  Многие задачи, определенные программой, на  занятиях по декоративно – 

прикладному искусству значительно расширяются. Кроме того, работы по рукоделию 

имеют большое значение для совершенствования обще-трудовой подготовки учащихся. В 

случае с вышивкой, бисероплетением-  это прежде всего относится к зарисовке эскизов, 

схем  изделий, развитию мускулатуры и мелкой моторики рук, глазомера. У детей 

школьного возраста  формируется культура труда, они учатся экономно расходовать нитки, 

ткань, бережно относиться к инструментам, приспособлениям и материалам. В процессе  

занятий  учащиеся закрепляют навык работы с такими универсальными инструментами  и 

приспособлениями- как ножницы, иглы, леска, проволока. 

В смысле практической значимости, основные умения и навыки, приобретаемые детьми 

на занятиях по рукоделию, нужны каждому человеку, т.к. они составляют важный элемент 

в труде по самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой, предметами быта  и 

декора.  Дети быстро убеждаются в необходимости приобретения таких навыков, надо 

лишь умело подвести их к этому, дать необходимые практические знания. На занятиях, 

посвященных такой кропотливой работе,  как вышивание бисером и стразами на фетре,  

бисероплетение, макраме - у детей воспитываются нравственно- волевые качества 

личности: усидчивость, терпение, умение довести начатую работу до конца, аккуратность 

в работе. 

 Занятия по декупажу, искусству оформления подарков способствуют развитию 

творческого мышления и воображения; они привлекают детей результатами труда, а также 

сменой деятельности, что вызывает у детей больший интерес к посещению занятий. 

 Рукоделие является еще и средством эмоционально- эстетического воспитания и развития 

детей. На  занятиях  в целом можно значительно расширить и углубить знания  

особенностейрусской вышивки,  истории бисерного искусства, русские традиции дарения 

подарков. 

В процессе занятий учащиеся знакомятся с навыками и понятиями новых направлений. 

Подводя итоги, они активно обсуждают выполнение работы, что способствует повторению 

изученной темы, развитию речи, навыков общения и проявление интереса к работам друг 

друга.  Для детей необходим личный успех в деятельности, удовлетворение своих 



 

 

интересов и общественное признание со стороны взрослых и сверстников. Необходимое 

качество в достижении успеха - это терпение и трудолюбие. 

 

 

Условия организации каждого занятия внеурочной деятельности «Шкатулка с 

рукоделием» 

 

1. Взаимоотношение педагога и детей основываются на гуманном сотрудничестве и 

поддержке, носят личностно-ориентированный характер. 

2. Организация занятий «Шкатулка с рукоделием» строится с учетом возрастного 

комплектования группы. 

3. Содержание занятий подбираются с учётом их практической направленности. 

4. Организация образовательного процесса строится с учетом физиологического и 

психологического возраста ребенка. 

5. Планирования и организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на 

диагностической основе. 

6. Дифференцированный подход обеспечивается подбором вариативных заданий по 

одной теме, то есть разнообразием содержания при общей цели. 

7. Занятия «Шкатулки с рукоделием» направленно на комплексную реализацию 

тематических разделов. 

8. Каждое занятие «Шкатулки с рукоделием» реализует основные психологические 

потребности ребенка и обеспечивает успешную деятельность всех детей. 

9. Ведущие формы и методы организации занятий: игра, проблемно-деловые 

ситуации, конкурсы-соревнования, практическая деятельность детей, коллективно-

творческие дела. 

10. В содержании каждого занятия включается материал по формированию у детей 

навыков личной безопасности. 

 

Дидактические и методические материалы 

Занятия  проходят в кабинете технологии соответственно оформленном: наглядности, 

правила безопасного труда, работы учащихся. В кабинете имеется много дидактического и 

наглядного материала,  образцов, схем, книг и журналов по различным видам рукоделия, 

проекты по рукоделию,  выполненные учащимися, презентации. 

1.Горяева Н.А. Декоративно прикладное искусство в жизни человека-М.: 

Просвещение,2016г. 

2. Справочник начинающего дизайнера. Серия «Стильные штучки» - Ростов/Д; «Феникс», 

2015г. 

3. Энциклопедия. Шитье и рукоделие. М.:Большая Российская энциклопедия. 

4. Ереминко Т.- Вышивка. Техника. Приемы. Изделия.- Москва. Аст- Пресс. 2018. 

5. ДонателлаЧиотти   Бисер    Издательство: "Ниола 21-й век", 2016 г. 

6.Т. Г. Носырева  Игрушки и украшения из бисера и фетра. Издательства: "АСТ", 

"Астрель", 2016 г. 

7.Марина Ляукина   Бисер   Издательство: "АСТ-ПРЕСС", 2018г 

8. Анна Зайцева. Идеи для праздника. Открытки, шкатулки, украшения. 

9. Издательство: "Ниола-Пресс" Техника декупажа (от франц. вырезать) 2014г. 

                               Календарно-тематическое планирование 

5-6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

Папье-маше 

1. Вводное. Техника папье-маше. 1 1  



 

 

Инструменты и материалы. ТБ. 

2. Технология изготовления изделий из бумаги 

- изготовление  декоративных тарелок 

 

 

5 

 

1 

 

4 

Декупаж 

1. Вводное.  История, направления декупажа.Техника 

декорирования разнообразных поверхностей 

Материалы для декупажа. 

1 1 

презент

ация 

 

2. Декорированиетарелки из папье-маше 4 1 3 

3. Хранение и уход за готовыми  изделиями 1 1  

Искусство оформления подарков 

1. Вводное. Этикет дарения подарков. 

Презентация «Искусство дарения сувениров» 

1 1 

презент

ация 

 

2. Техника работы с бумагой 

- круглый ёлочный шар 

- новогодние снежинки 

 

6 

3 

 

1 

 

 

 

5 

3 

3. Техника работы с фетром 

- знакомство с новым материалом и его свойствами, 

материалы и приспособления для изделий из фетра: 

- изготовление новогодней игрушки «Ёлочка» 

- изготовление сувенира «Снеговик» 

- изготовление игрушки – «Символ года» 

 

1 

 

 

4 

4 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

4 

5 

Искусство бисероплетения 

1. Вводное. Инструменты и материалы. ТБ. 

Презентация «История бисерного искусства» 

1 1 

презент

ация 

 

2. Техника бисероплетения 

 

- плетение фенечек 

3 

 

4 

 

 

1 

2 

 

4 

3. Технология изготовления изделий из бисера и 

проволоки 

- плетениелистьев, веточек деревьев 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

8 

 

4. Технология изготовления изделий из бисера и лески.   

Плетение объёмных форм. «В мире животных и 

насекомых» 

- «Стрекоза» 

- «Жук» 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

3 

3 

Вышивка 

1. Вводное.  Элементы материаловедения. ТБ.    

2. Вышивка  «Украшающие швы» 

Расположение узора на изделии. Способы закрепления 

нити в начале и конце работы. Техника вышивки 

- стебельчатый шов 

- тамбурный шов 

Изготовление сувенира (украшающие швы на фетре): 

- «Чудесный мешочек - заяц»   

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 



 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Количество часов:   68 (2 часа в неделю) 

 

 

7.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Психологическое здоровье», для 

обучающихся 5 класса является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В,И. Фокина с. Большая Глушица 

разработана в соответствии с требованиями ФГОСООО. 

Программа «Психологическое здоровье» разработана на основе программы 

развивающих занятий в 5 классе «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе (5-6 классы)»,  Хухлаева О.В., рекомендованной Федерацией психологов 

образования России для использования в образовательных учреждениях и программы 

адаптации детей к средней школе Е.Г. Коблик  «Первый раз в пятый класс!» 

 

Актуальность. В средней школе психологическое здоровье является целью 

психологической поддержки подростков, находящихся на этапе возрастного кризиса. В 

этом возрасте может возникнуть огромное количество проблем и разного рода нарушений 

развития. 

Рабочая программа групповых занятий для младших подростков с одной стороны, 

обеспечивает формирование психологического здоровья в соответствии с его 

трехкомпонентной структурой, а с другой — выполняет  возрастные задачи развития.  

Основные направления групповой работы по формированию психологического 

здоровья: аксиологическое, инструментальное, потребностно-мотивационное и 

развивающее. 

 Аксиологическое направление учит ребенка принимать самого себя и других людей, 

при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки.  

 Инструментальное направление формирует умение осознавать свои чувства, 

понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других людей, 

причины поведения, последствия своих поступков и других людей, строить 

жизненные планы, помогает личностной рефлексии ребенка.  

 Потребностно-мотивационное направление определяет наличие у подростка  

потребности в саморазвитии,  умения сделать выбор, готовности нести за него 

ответственность, а также формирование потребности в самоизменении и 

личностном росте. 

Развивающее направление обеспечивает формирование  

 поло-ролевого поведения,  

 понимание ощущения собственной целостности, активности и жизненной силы,  

 осознания собственной ценности и компетентности,  

 осознания себя как члена общества и в понимании необходимости самому 

принимать решения относительно своего будущего 

 

Цель программы: 



 

 

 формирование и сохранение психологического здоровья  младших подростков  

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни 

Задачи программы: 

1. Мотивирование детей к самопознанию и познанию других людей; 

2. Формирование положительной «Я» – концепции и устойчивой самооценки;  

3. Формирование и развитие социально приемлемых форм поведения в обществе; 

4. Развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, гуманных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов 

Изучение курса «Психологическое здоровье» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. 

Принципы реализации программы: 

1. «Здесь и сейчас» – разговор о том, что происходит в группе в каждый конкретный 

момент; исключение общих, абстрактных рассуждений.  

2. Персонификация высказываний – отказ от обезличенных суждений типа «обычно 

считается», «некоторые здесь полагают» и т. п., замена их адресными: «я считаю», 

«я полагаю».  

3. Акцентирование языка чувств – избегание оценочных суждений, их замена 

описанием собственных эмоциональных состояний (не «ты меня обидел», а «я 

почувствовал обиду, когда ты…»). 

4. Активность – включенность в интенсивное межличностное взаимодействие 

каждого из членов группы, исследовательская позиция участников. 

5. Доверительное общение – искренность, открытое выражение эмоций и чувств. 

6. Конфиденциальность – рекомендация не выносить содержание общения, 

развивающегося в процессе тренинга, за пределы группы. Возможность 

структурировать общение в соответствии с этими принципами дают правила 

тренинга, которые обычно обсуждаются в группе и принимаются на первом же 

занятии  

7. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 

 Структурирование программного  материала. 

Занятия строятся по определенной схеме, имеют общую гибкую структуру, 

наполняемую разным содержанием, в зависимости от этапа работы, его целей и задач, от 

индивидуальных особенностей учащихся.  

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и заключительную.  

 Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. В качестве приема создания положительного эмоционального фона 

может выступить просьба учителя улыбнуться друг другу и сказать добрые слова. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

 



 

 

 Задания для основной части занятия подобраны с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения 

удобства для коллективной работы в классе. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. Для предотвращения 

снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания 

обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий. 

Здесь реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. 

 

 Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, 

обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них 

возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются 

ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на данном 

уроке «Интересное – полезное» 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Психологическое здоровье»дает 

возможность школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность другого человека в 

своей жизни, определить стиль собственного выбора для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Краткая характеристика курса 

В структуре курса можно выделить три смысловых блока:  

Первый блок – «Введение в психологию общения»даёт представление о  

 навыках эффективного взаимодействия и сотрудничества;  

 осмыслении своих отношений с одноклассниками и развитие собственных 

коммуникативных возможностей;  

 собственном «Я» и рефлексивной позиции в сфере общения.  

Сведения этого блока развивают умения школьников выстраивать коммуникацию 

со сверстниками и взрослыми, ориентироваться в ситуации общения.  

Второй  блок– «Эмоции»– даёт сведения о  

 роли эмоций в общении, как смена эмоций влияет на характер общения;  

 роли другого человека в смене собственных эмоций;  

 выражение своих эмоций для развития отношений;   

 развитие понимания эмоций других, формирование сопереживания и сочувствия.  

Третий блок – «Психология отношений: Ты – Я – Он/Она = Мы »– даёт сведения о  

 причинах ссор, умению действовать согласованно;  

 содержании понятия «конфликт» и «контакт», способности эффективно 

взаимодействовать и сотрудничать;  

 качествах личности необходимых для эффективного сотрудничества;  



 

 

 отличии восприятия себя и тем как тебя воспринимают другие;  

 навыках невербального общения;  

 толерантных отношениях к другим, опыте, как сотрудничество, так и 

конкуренции.  

Сведения этого блока развивают умения сотрудничать, оставаться в отношениях 

находясь в конкуренции или конфликте, что позволяет прояснять отношения и делает 

дружбу крепче.  

Сведения этого блока развивают чувствительность к себе и другому, умению 

адекватно выражать эмоции и проявлять сопереживание.  

Обучение по программе«Психологическое здоровье» должно опираться и на опыт 

школьников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие 

творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теоретические сведения, 

понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических 

задач.  

Преподавание курса основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами. 

Программа «Психологическое здоровье» разработана на основе программы 

развивающих занятий в 5 классе «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней 

школе (5-6 классы)»,  Хухлаева О.В. и программы адаптации детей к средней школе 

Е.Г. Коблик  «Первый раз в пятый класс!». Программа «Психологическое здоровье» 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга,  социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 

арт-терапии, групповые дискуссии. 

Программа имеет большой развивающий потенциал, так как содержит достаточное 

количество активных форм и методов обучения для интеллектуального, эмоционально – 

волевого и личностного развития обучающихся. Курс занятий предлагает воспитание 

интереса к новым научным  знаниям, имеющим  значение в разных сферах жизни 

человека.  Создаются условия для  рефлексии, мотивации на самопознание, саморазвитие, 

условия для эффективного группового взаимодействия. Школьник начинает сознательно 

пользоваться эффективными приёмами учебного труда. Ребёнок получает навыки 

учебного сотрудничества в паре, группе, команде.  Дети сознательно и активно начинают 

заботиться о своём здоровье, получают навыки здоровьесбережения.  

 

Методические средства   

 Психологическая информация. Достаточно эффективным методом, 

способствующим углублению их самосознания, является изучение некоторых 

важных для этого возраста психологических понятий. Сообщаемая информация 

стимулирует подростка к размышлению о себе.  

 Интеллектуальные задания. Интеллектуальные задания способствуют 

расширению лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им 

овладеть необходимыми понятиями.  

 Ролевые методы. Общеизвестно, что для обеспечения психологического здоровья 

необходимо адекватное ролевое развитие. Ролевые методы предполагают принятие 

подростком ролей, различных по содержанию и статусу; проигрывание необычных 

ролей; проигрывание своей роли в гротескном варранте. 



 

 

 Коммуникативные игры. Коммуникативные игры направлены на формирование у 

подростка умения увидеть в другом человеке его достоинства. А также существует 

ряд игр, способствующих углублению осознания сферы общения. 

 Игры, направленные на развитие воображения. Их можно разделить на две 

группы: вербальные и невербальные игры. В вербальных играх подростки 

придумывают окончание к той или иной необычной ситуации, невербальные игры 

предполагают изображение подростками того или иного неживого предмета. 

 Задания с использованием терапевтических метафор. Можно выделить две 

основные группы метафор. Первая группа направлена на работу с типичными 

проявлениями или/и трудными ситуациями подросткового возраста, например, 

чувством одиночества, стремлением к получению внимания (пусть даже 

негативного) взрослых. Вторая группа включает в себя сказки развивающего 

характера, способствующие решению ими возрастных задач развития. 

Систематическая работа с метафорами приводит к усвоению основной идеи 

метафоры: в сложной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и 

это обязательно приведет к успеху.  

 Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Эти задания 

предполагают обучение распознаванию эмоциональных состояний по мимике, 

жестам, голосу; умению принимать чувства другого человека в конфликтных 

ситуациях.  

 Когнитивные методы. Эти методы основываются на утверждении, что 

первопричиной эмоциональных расстройств является наличие у человека 

некоторых мешающих ему убеждений. Исходя из этого, необходим пересмотр 

мировоззрения. 

 Дискуссионные методы. Одним из ведущих методов, используемых в социально-

психологическом тренинге, является групповая дискуссия. Она позволяет 

реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные 

точки зрения на какую-либо проблему. 

На занятиях используются следующие приемы: 

 творческие задания, 

 реверсированная мозговая атака, 

 ассоциации, 

 коллективная запись, 

 эвристические вопросы, 

 приемы, способствующие удержанию внимания:  

- динамичность;  

- наглядность;  

- неофициальность;  

- прямое обращение к аудитории, диалог;  

- использование неожиданной информации;  

- сопоставление всех «за» и «против»; юмор 

Компонентыздоровьесберегающих технологий: психогимнастика, релаксация. 

Используются  следующие формы обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в 

парах, в малых и больших группах. 

Групповая  форма работы наиболее успешно происходит нейтрализация 

психологического барьера, как правило, имеющегося у учащихся, что позволяет детям 



 

 

чувствовать себя равным членом группы и способствует формированию «Я-Концепции», 

стрессоустойчивости, адекватной самооценки к различным психологическим факторам, 

формированию. Групповая работа также предоставляет возможность для развития 

коммуникативных навыков и навыков общения, необходимых для установления 

дружественных и деловых контактов с взрослыми и сверстниками 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В,И. 

Фокина с. Большая Глушицакурс «Психологическое здоровье» реализует   социальное 

направление, предназначен для обучающихся 5 класса. Программа рассчитана на 1 

учебный год, включает в себя 35 часов внеурочной деятельности. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 5 класса. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности физического, психологического и социального здоровья. 

 

 

Режим занятий: 

Период 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия /час/ 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

5 класс 1 40 мин 1 35 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

 на уровне личностных результатов 

 «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире»; 

 «развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе»;  

 «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других 

людей» и т.д.;  

 на уровне метапредметных результатов  

 «овладение навыками коммуникации в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 «овладениерефлексией и саморегуляцией»;  

 «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зренияи оценку 

событий»;  



 

 

 «соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета»; и 

т.д.;  

Курс «Психологическое здоровье» помогают решению задач, которые ставятся 

новым стандартом при обучении литературному чтению.  

Безусловно, результаты курса достигаются учащимися постепенно, при освоении ими 

программы обучения в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 5класса.  

 

Личностными результатами изучения курса «Психологическоездоровье» 

является формирование следующих умений:  

 осознавать себя пятиклассником, свое личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение;  

 осознавать границы того, «что я знаю» и «что я незнаю», стремление 

преодоление разрыва между этими областями;  

 оценивать усвоенное содержание исходя из социальных и личностных 

ценностей;  

 отделять оценку поступка от оценки человека;  

 признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, мнениями;  

 строит отношения с людьми других мировоззрений.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

 делать выводы в результате работы класса;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделение существенных признаков и их синтез;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

 оценивать правильность выполнение действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 использовать адекватные речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 в инициативном сотрудничестве допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения;  

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса;  

 находить аргументы, факты, отстаивая свое мнение;  

 уважать позицию другого, идти на взаимные уступки, влиять на поведение 

друг друга. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 

Критериями эффективности программы являются: 

 мотивация на саморазвитие; 



 

 

 повышение коммуникативной компетентности; 

 активность и продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается 

психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические 

опросные методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

I. ВВЕДЕНИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ (7 ЧАСОВ) 

1. Введение в психологию общения (6 часов) 

Создание игровой атмосферы для общения друг с другом. Познакомиться с 

правилами школьной жизни и социальной позицией пятиклассника. Мотивировать 

учащихся на познание самих себя.  

2. Стартовая диагностика (1 час). 

II. ЭМОЦИИ (7 ЧАСОВ) 

1. Я и мой внутренний мир (7 часов) 

Изучение эмоционального мира, осознание своих эмоций. Обозначение эмоций и 

понимание их через жесты. Дифференцированность различных эмоций и их 

выражение через рисунок.  

III. ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ: ТЫ – Я – ОН/ОНА =МЫ (20 ЧАСОВ) 

1. Конфликты и их роль в усилении Я (10 часов) 

Причины возникновения ссор. Качества необходимые для эффективного 

взаимодействия. Я в глазах других. Развитие коммуникативных способностей. 

Особенности отношений с представителями противоположенного пола.  

2. Я и ТЫ (4 часа) 

Навыки совместной деятельности. Работа в команде. Правила доброжелательного и 

эффективного общения. Развитие понимания сходства и различий между людьми. 

Каждый человек уникален и индивидуален.  

3. Мы начинаем меняться(6 часов) 



 

 

Уверенное поведение. Уважение к другим людям. Постановка целей. 

IV. ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

1. Заключение. Итоговая диагностика. (1 час) 

Диагностические задания на выявление динамики развития личностных и 

метапредметных УУД. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование блока, 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

I. ВВЕДЕНИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ (7 ЧАСОВ): 

 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ОБЩЕНИЯ (6 ЧАСОВ) 

 СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

1 

Создание группы. 

Сплочение коллектива. 

Стартовая диагностика 

1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря и 

речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, самопрезентация. 

Интеллектуальные задания.  

Диагностические задания на выявление уровня развития личностных УУД.  

Уметь создавать игровую атмосферу 

2 
Здравствуй 5 класс! 

Стартовая диагностика 
1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в парах. 

Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, 

самопрезентация.Интеллектуальные задания.  

Диагностические задания на выявление уровня развития метапреметных УУД.  

Уметь поддерживать рабочую активную позицию 

3 Находим друзей 1 

Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие. Когнитивная игра. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности». Ролевая ситуация. Слушание и анализ сказки, упражнения на 

общение. 

Уметь видеть ситуацию с разных сторон 

4 Узнай свою школу 1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в парах. 

Игры на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии. Ролевая игра. 

Интеллектуальные задания. 

Использовать важные личностные качества для выстраивания отношений. 

5 Что поможет мне учиться? 1 

Психологические игры на сотрудничество.Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. Интеллектуальные задания. 

Уметь смотреть в будущее и ставить перед собой цели школьных достижений 

6 Легко ли быть учеником? 1 

Игры-задания на конструктивное взаимодействие.Задания с использованием 

терапевтических метафор. Групповая дискуссия. Интеллектуальные задания. 

Ролевая игра.  

Делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса 

7 
Трудно ли быть настоящим 

учителем? 
1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в парах. 

Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Ролевая ситуация. Итоговый круг. 



 

 

Делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

II. ЭМОЦИИ (7 ЧАСОВ) 

1. Я МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР  (7 ЧАСОВ) 

8 
Каждый видит мир и 

чувствует его по-своему 
1 

Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии. 

Задания с использованием терапевтических метафор.Ролевая игра. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности» 

Уметь применять знания внутреннего мира для созданий отношений. 

Подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли 

9 Чувства бывают разными 1 

Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.Групповая дискуссия. 

Слушание и анализ сказки, упражнения на невербальное общение. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности» 

Знать словарь чувств. 

Уметь изображать чувства. 

Развивать интерес для познания самих себя. 

Контролировать эмоциональные состояния. 

Развивать адекватное самовыражение 

10 Стыдно ли бояться? 1 

Игры на групповое взаимодействие.Ролевая ситуация. Слушание и анализ сказки, 

упражнения на невербальное общение. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Понимать, что все люди в той или иной ситуации испытывают страх. 

Составлять целостный образ «Я». 

Контролировать эмоциональные состояния. 

Развивать адекватное самовыражение 

11 Чего я боюсь? 1 

Коммуникативные игры. Игры на групповое взаимодействие.Задания с 

использованием терапевтических метафор.Групповая дискуссия. Ролевая игра.  

Применять самоанализ, рефлексию 

12 
Любой внутренний мир 

ценен и уникален 
1 

Психологические примеры. Слушание и анализ сказки, упражнения на 

невербальноеобщение. Групповая дискуссия. 

Понимать собственный внутренний мир. 

Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. 

Понимать, что внутренний мир – это отражение индивидуальности. 

Знать что такое «Я зеркальное». 

13 
Работа с негативными 

переживаниями 
1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на невербальное общение. 

Задания с использованием терапевтических метафор.Ролевая ситуация. Задания 

на формирование «эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Уметь наблюдать за проявлением своих эмоций. Понимать собственные и чужие 

эмоции 

14 Сила внутри меня 1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на невербальное общение. 

Ролевая ситуация. Групповая дискуссия. 

Понимать собственные и чужие эмоции.  

Дифференцировать разные эмоции 

III. ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ: ТЫ – Я – ОН/ОНА =МЫ (20 часов): 

1. КОНФЛИКТЫ И ИХ РОЛЬ В УСИЛЕНИИ «Я» (10 ЧАСОВ) 

15 

Конфликты в школе, дома, 

на улице 

1 Психологическая информация.Работа со словарями, игры на групповое 

взаимодействие, слушание и анализ сказки. Игры на приветствие, на 

активизациюсловаря и речевое взаимодействие в парах. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности». Когнитивная игра. Групповая 



 

 

дискуссия. 

Осознавать причины ссор 

16 Способы поведения в 

конфликте 

1 Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие, слушание и анализ сказки. Ролевая игра. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности». Когнитивная игра.  

Находить различие междусамо восприятием и межличностным восприятием 

17 Трудные ситуации могут 

научить меня 

1 Слушание и анализ сказки, игры на развитие рефлексии, самопрезентация. 

Задания с использованием терапевтических метафор. Ролевая ситуация. 

Групповая  

дискуссия. Когнитивная игра. Интеллектуальные задания. 

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

18 Конфликт или 

взаимодействие - 1 

1 Коммуникативные игры. Самопрезентация, ассоциации, 

изобразительнаядеятельность, слушание и анализ сказки. Ролевая игра. Задания 

на формирование «эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Выстраивать отношения через половое различие 

19 Конфликт или 

взаимодействие - 2 

1 Коммуникативные игры. Театр рук, этюды на выражение эмоций, слушание и 

анализ сказки, ролевые игры. Когнитивная игра. Групповая дискуссия. 

Выстраивать отношения через половое различие 

20 Что такое одиночество? 1 Ролевая игра, игры на групповое взаимодействие.Задания с использованием 

терапевтических метафор. Ролевая ситуация. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Уметь создавать дружеские отношения 

21 Нужно ли человеку 

меняться? 

1 Задания с использованием терапевтических метафор. Игры на групповое 

взаимодействие, ролевые игры на разрешение конфликтов.Групповая 

дискуссия.Ролевая игра.  

Уметь создавать дружеские отношения 

22 Конструктивное разрешение 

конфликта 

1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря и 

речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Задания с 

использованием терапевтических метафор. Игры на групповое взаимодействие, 

слушание и анализ сказки. 

Интеллектуальные задания. 

Ролевая игра. Групповая дискуссия. Когнитивная игра.  

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

23 Конфликт как возможность 

развития 

1 Коммуникативные игры. Психогимнастика, слушание и анализ сказки, ролевая 

игра.  

Групповая дискуссия. Когнитивная игра. Интеллектуальные задания. 

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

24 Учимся договариваться 1 Коммуникативные игры. Задания с использованием терапевтических 

метафор.Когнитивная игра. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности» 

Уметь создавать дружеские отношения 

2. Я И ТЫ (4 ЧАСА) 

25 Я и мои друзья 1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря и 

речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Упражнения на 

развитие рефлексии, игры на групповое взаимодействие.Ролевая ситуация. 

Групповая дискуссия. Работа со сказкой.  

Понимать ценность общения с друзьями, роль дружбы в жизни человека 

Уметь работать в команде 

26 У меня есть друг 1 Игры на групповое взаимодействие, слушание и анализ сказки. Ролевая игра.  

Групповая дискуссия. 

Обсудить проблемы подростковой дружбы. 



 

 

Взаимодействовать друг с другом на основе сходств и различий 

Находить сходные характеристики между людьми 

Уметь замечать положительные черты характера у друга, формировать их у себя 

27 Я и мои колючки 1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие. Ролевая 

ситуация. Когнитивная игра. Работа со сказкой,изобразительная деятельность. 

Игры на развитие рефлексии. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности» 

Уметь оценивать собственные поступки. 

Выявлять у себя качества дружелюбия и недружелюбия 

28 Что такое одиночество? 1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие, ролевая игра, 

изобразительная деятельность. Работа со сказкой. Задания с использованием 

терапевтических метафор. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности» 

Понимать, что одиночество – это результат негативного восприятия себя и 

окружающих. 

Уметь давать поддержку другому человеку 

3. МЫ НАЧИНАЕМ МЕНЯТЬСЯ (6 ЧАСОВ) 

29 Зачем нужна уверенность в 

себе? 

1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие, ролевая игра. 

Групповая дискуссия. Работа со сказкой.  

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного. 

30 Источники уверенности в 

себе 

1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря и 

речевое взаимодействие в парах, слушание и анализ сказки, изобразительная 

деятельность. Групповая дискуссия. 

Осознавать свои качества, повышатьсамооценку. 

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного 

31 Неуверенный в себе человек 1 Игры на активизацию словаря и речевое взаимодействие.Задания с 

использованием терапевтических метафор.Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности» 

Ролевая ситуация. Интеллектуальные задания. 

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного 

32 Уверенность и уважение к 

другим 

1 Психологическая информация.Игры на активизацию словаря и речевое 

взаимодействие. Когнитивная игра. Групповая дискуссия.  

Уметь выстраивать отношения через уважение к другому человеку 

33 Уверенность в себе и 

непокорность 

1 Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в парах, 

слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность. Групповая дискуссия. 

Уметь выстраивать отношения через уважение к другому человеку 

34 Ставим цели 1 Психологическая информация.Игры на групповое взаимодействие, упражнения на 

развитие рефлексии. Задания с использованием терапевтических метафор.Задания 

на формирование «эмоциональной грамотности» 

Уметь ставить перед собой цели в рамках школьного обучения 

Знать что такое средства, способы достижения цели. 

Уметь трансформировать мечту в цель 

IV. ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

35 Диагностика динамики 

развития  УУД 

1 Интеллектуальные и когнитивные задания. Диагностические задания на 

выявление динамики развития личностных и метапредметных УУД 

Итого: 35  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование блока, 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

I. ВВЕДЕНИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ (7 ЧАСОВ): 

 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ОБЩЕНИЯ (6 ЧАСОВ) 

 СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

1 

Создание группы. 

Сплочение 

коллектива. 

Стартовая 

диагностика 

1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря 

и речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Игры на 

групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, 

самопрезентация. Интеллектуальные задания.  

Диагностические задания на выявление уровня развития личностных УУД.  

Уметь создавать игровую атмосферу 

2 

Здравствуй 5 класс! 

Стартовая 

диагностика 

1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие 

впарах. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие 

рефлексии, самопрезентация.Интеллектуальные задания.  

Диагностические задания на выявление уровня развития метапреметных 

УУД.  

Уметь поддерживать рабочую активную позицию 

3 Находим друзей 1 

Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие. Когнитивная игра. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Ролевая ситуация. Слушание и анализ сказки, 

упражнения на общение. 

Уметь видеть ситуацию с разных сторон 

4 Узнай свою школу 1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в 

парах. Игры на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии. Ролевая 

игра. Интеллектуальные задания. 

Использовать важные личностные качества для выстраивания отношений. 

5 
Что поможет мне 

учиться? 
1 

Психологические игры на сотрудничество.Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. Интеллектуальные 

задания. 

Уметь смотреть в будущее и ставить перед собой цели школьных 

достижений 

6 
Легко ли быть 

учеником? 
1 

Игры-задания на конструктивное взаимодействие. Задания с использованием 

терапевтических метафор. Групповая дискуссия. Интеллектуальные задания.  

Ролевая игра.  

Делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса 

7 
Трудно ли быть 

настоящим учителем? 
1 

Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в 

парах. Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Групповая 



 

 

дискуссия. Ролевая ситуация. Итоговый круг. 

Делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

II. ЭМОЦИИ (7 ЧАСОВ) 

1. Я МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР  (7 ЧАСОВ) 

8 

Каждый видит мир и 

чувствует его по-

своему 

1 

Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии. 

Задания с использованием терапевтических метафор. Ролевая игра. Задания 

наформирование «эмоциональной грамотности» 

Уметь применять знания внутреннего мира для созданий отношений. 

Подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли 

9 
Чувства бывают 

разными 
1 

Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.Групповая дискуссия. 

Слушание и анализ сказки, упражнения на невербальное общение. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности» 

Знать словарь чувств. 

Уметь изображать чувства. 

Развивать интерес для познания самих себя. 

Контролировать эмоциональные состояния. 

Развивать адекватное самовыражение 

10 Стыдно ли бояться? 1 

Игры на групповое взаимодействие.Ролевая ситуация. Слушание и анализ 

сказки, упражнения на невербальное общение. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Понимать, что все люди в той или иной ситуации испытывают страх. 

Составлять целостный образ «Я». 

Контролировать эмоциональные состояния. 

Развивать адекватное самовыражение 

11 Чего я боюсь? 1 

Коммуникативные игры. Игры на групповое взаимодействие.Задания с 

использованием терапевтических метафор. Групповая дискуссия. Ролевая 

игра.  

Применять самоанализ, рефлексию 

12 
Любой внутренний 

мир ценен и уникален 
1 

Психологические примеры. Слушание и анализ сказки, упражнения на 

невербальноеобщение. Групповая дискуссия. 

Понимать собственный внутренний мир. 

Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека. 

Понимать, что внутренний мир – это отражение индивидуальности. 

Знать что такое «Я зеркальное». 

13 
Работа с негативными 

переживаниями 
1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на невербальное 

общение. Задания с использованием терапевтических метафор. Ролевая 

ситуация. Задания на формирование «эмоциональной грамотности». 

Групповая дискуссия. 

Уметь наблюдать за проявлением своих эмоций. Понимать собственные и 

чужие эмоции 

14 Сила внутри меня 1 

Психологическая информация.Игры на приветствие, на невербальное 

общение. Ролевая ситуация. Групповая дискуссия. 

Понимать собственные и чужие эмоции.  

Дифференцировать разные эмоции 

III. ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ: ТЫ – Я – ОН/ОНА =МЫ (20 часов): 

1. КОНФЛИКТЫ И ИХ РОЛЬ В УСИЛЕНИИ «Я» (10 ЧАСОВ) 

15 Конфликты в школе, 1 Психологическая информация.Работа со словарями, игры на групповое 



 

 

дома, на улице взаимодействие, слушание и анализ сказки. Игры на приветствие, на 

активизацию словаря и речевое взаимодействие в парах. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности». Когнитивная игра. Групповая 

дискуссия. 

Осознавать причины ссор 

16 

Способы поведения в 

конфликте 

1 Психологическая информация.Коммуникативные игры. Игры на групповое 

взаимодействие, слушание и анализ сказки. Ролевая игра. Задания на 

формирование «эмоциональной грамотности». Когнитивная игра.  

Находить различие междусамо восприятием и межличностным восприятием 

17 

Трудные ситуации 

могут научить меня 

1 Слушание и анализ сказки, игры на развитие рефлексии, самопрезентация. 

Задания с использованием терапевтических метафор. Ролевая ситуация. 

Групповая  

дискуссия. Когнитивная игра. Интеллектуальные задания. 

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

18 

Конфликт или 

взаимодействие - 1 

1 Коммуникативные игры. Самопрезентация, ассоциации, 

изобразительнаядеятельность, слушание и анализ сказки. Ролевая игра. 

Задания на формирование «эмоциональной грамотности». Групповая 

дискуссия. 

Выстраивать отношения через половое различие 

19 

Конфликт или 

взаимодействие - 2 

1 Коммуникативные игры. Театр рук, этюды на выражение эмоций, слушание 

и анализ сказки, ролевые игры. Когнитивная игра. Групповая дискуссия. 

Выстраивать отношения через половое различие 

20 

Что такое 

одиночество? 

1 Ролевая игра, игры на групповое взаимодействие.Задания с использованием 

терапевтических метафор. Ролевая ситуация. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности». Групповая дискуссия. 

Уметь создавать дружеские отношения 

21 

Нужно ли человеку 

меняться? 

1 Задания с использованием терапевтических метафор. Игры на групповое 

взаимодействие, ролевые игры на разрешение конфликтов.Групповая 

дискуссия. Ролевая игра.  

Уметь создавать дружеские отношения 

22 

Конструктивное 

разрешение 

конфликта 

1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря 

и речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Задания с 

использованием терапевтических метафор. Игры на групповое 

взаимодействие, слушание и анализ сказки. 

Интеллектуальные задания. 

Ролевая игра. Групповая дискуссия. Когнитивная игра.  

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

23 

Конфликт как 

возможность развития 

1 Коммуникативные игры. Психогимнастика, слушание и анализ сказки, 

ролевая игра.  

Групповая дискуссия. Когнитивная игра. Интеллектуальные задания. 

Находить конструктивное разрешение в конфликте 

24 

Учимся 

договариваться 

1 Коммуникативные игры. Задания с использованием терапевтических 

метафор.Когнитивная игра. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности» 

Уметь создавать дружеские отношения 

2. Я И ТЫ (4 ЧАСА) 

25 

Я и мои друзья 1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря 

и речевое взаимодействие в парах. Коммуникативные игры. Упражнения на 

развитие рефлексии, игры на групповое взаимодействие. Ролевая ситуация. 

Групповая дискуссия. Работа со сказкой.  

Понимать ценность общения с друзьями, роль дружбы в жизни человека 



 

 

Уметь работать в команде 

26 

У меня есть друг 1 Игры на групповое взаимодействие, слушание и анализ сказки. Ролевая игра.  

Групповая дискуссия. 

Обсудить проблемы подростковой дружбы. 

Взаимодействовать друг с другом на основе сходств и различий 

Находить сходные характеристики между людьми 

Уметь замечать положительные черты характера у друга, формировать их у 

себя 

27 

Я и мои колючки 1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие. Ролевая 

ситуация. Когнитивная игра. Работа со сказкой,изобразительная 

деятельность. Игры на развитие рефлексии. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности» 

Уметь оценивать собственные поступки. 

Выявлять у себя качества дружелюбия и недружелюбия 

28 

Что такое 

одиночество? 

1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие, ролевая 

игра, изобразительная деятельность. Работа со сказкой. Задания с 

использованием терапевтических метафор. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности» 

Понимать, что одиночество – это результат негативного восприятия себя и 

окружающих. 

Уметь давать поддержку другому человеку 

3. МЫ НАЧИНАЕМ МЕНЯТЬСЯ (6 ЧАСОВ) 

29 

Зачем нужна 

уверенность в себе? 

1 Психологическая информация.Игра на групповое взаимодействие, ролевая 

игра.  Групповая дискуссия. Работа со сказкой.  

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного. 

30 

Источники 

уверенности в себе 

1 Психологическая информация.Игры на приветствие, на активизацию словаря 

и речевое взаимодействие в парах, слушание и анализ сказки, 

изобразительная деятельность. Групповая дискуссия. 

Осознавать свои качества, повышатьсамооценку. 

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного 

31 

Неуверенный в себе 

человек 

1 Игры на активизацию словаря и речевое взаимодействие.Задания с 

использованием терапевтических метафор. Задания на формирование 

«эмоциональной грамотности» 

Ролевая ситуация. Интеллектуальные задания. 

Уметь отличать уверенного человека от неуверенного 

32 

Уверенность и 

уважение к другим 

1 Психологическая информация.Игры на активизацию словаря и речевое 

взаимодействие. Когнитивная игра. Групповая дискуссия.  

Уметь выстраивать отношения через уважение к другому человеку 

33 

Уверенность в себе и 

непокорность 

1 Игры на приветствие, на активизацию словаря и речевое взаимодействие в 

парах, слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность. Групповая 

дискуссия. 

Уметь выстраивать отношения через уважение к другому человеку 

34 

Ставим цели 1 Психологическая информация.Игры на групповое взаимодействие, 

упражнения на развитие рефлексии. Задания с использованием 

терапевтических метафор. Задания на формирование «эмоциональной 

грамотности» 

Уметь ставить перед собой цели в рамках школьного обучения 

Знать что такое средства, способы достижения цели. 

Уметь трансформировать мечту в цель 



 

 

IV. ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС) 

35 

Диагностика 

динамики развития  

УУД 

1 Интеллектуальные и когнитивные задания. Диагностические задания на 

выявление динамики развития личностных и метапредметных УУД 

Итого: 35  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

№ Наименование Количество 

Учебно-дидактический материал 

1.  Диагностический материал индивидуальные 

листы для ответов по 

диагностики УУД 

2.  Диагностический комплект 

Семаго. 

1 

Сенсорное оборудование 

3.  Набор массажных мячиков 

разного диаметра. 

4 

4.  Флуоресцентная панель для 

рисования. 

1 

5.  Сенсорная тропа. 1 

6.  Набор  аудио композиций для 

релаксации. 

1 

7.  Сенсорная дорожка 1 

8.  Мягкое напольное покрытие - 

палас 

1 

Технические средства 

9.  Проектор 1 

10.  Компьютер   1 

11.  Принтер   1 

12.  Колонки компьютерные 1 

Предметы мебели 

13.  Шкаф 1 

14.  Тумба 1 

15.  Магнитная доска 1 

16.  Столы (парты) 8 

17.  Стулья 15 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 



 

 

1. Н.П. Локалова «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)». 

Мышление, логика, память, эмоции. Издательство «Ось»  1989год..   Москва. 

2. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней школе (5-6 

классы).Издательство «Генезис» 2008 год. Москва. 

3. Е.Г. Коблик  «Первый раз в пятый класс!»  Программа адаптации детей к средней 

школе.  Издательство «Генезис» 2003 год.   Москва. 

4. Р.М. Мухаметова «Психология»  5 класс. Издательство «Учитель - АСТ»  2005 год.  

Волгоград. 

5. Л. В. Строганова«Уроки практической психологии в начальной школе».  Центр 

педагогического образования 2007 год. Москва 

6. Ю. Г. Трамберг «Развитие интеллекта ребенка» Издательство «Речь» 2002 год.   

Санкт-Петербург. 

7. Н.Н Амбросьева «Классный час с психологом»  Сказкотерапия для школьников 

Издательство «Глобус» 2006 год.  Москва.   

8. А. Г. Грецов«Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, 

самопознание»2011год. 

9. Стишенок И.В. Сказкотерапия для решения личных проблем.  Речь; М.: Сфера, 

2010 год. 

10. С.Б. Белогуров, В.И. Климович  «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании». 

Наглядно-методическое пособие для проведения занятий с подростками 12-16 

лет. Издательство «Центр – планетариум», Москва 2003 год 

11. Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт «Обучение жизненно важным 

навыкам в школе».  Издательство «Образование – культура», Санкт-Петербург 

2002 год 

 

 

Приложение: Конспекты занятий 1-3. 

ЗАНЯТИЕ 1 

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЗАНЯТИЯ ПСИХОЛОГИЕЙ? 

«Что такое ПСИХОЛОГИЯ». Ведущий сообщает учащимся о начале занятий, 

спрашивает, известно ли им слово «психология», и, получив утвердительный ответ, 

предлагает подумать над тем, зачем ее нужно изучать. Как правило, ребята говорят о том, 

что психология нужна, чтобы быть спокойными, успешными, уметь общаться. Ведущий 

подводит их к выводу, что знание психологии необходимо человеку, чтобы быть 

счастливым. 

«Счастье — это...» 
Подросткам раздаются тетради для занятий по психологии и предлагается в течение трех 

минут придумать как можно больше вариантов окончаний к началу предложения 

«Счастье — это...». Затем участники читают свои варианты, доказывают необходимость 

для счастливой жизни выбранных ими параметров (хорошая работа, дружная семья, быть 

отличником и т.п.). Ведущий подводит детей к выводу, что счастье каждый понимает по-

своему, но есть и общие моменты в понимании счастья: получение радости от того, что ты 

живешь на Земле; твоя необходимость, полезность окружающим; хорошее здоровье. 

«Рисунок счастливого человека». Подростки рисуют счастливого человека и обсуждают 

рисунки. 

Занятие 2. 

http://lib.rin.ru/authors/a-g-grecov


 

 

Здравствуй, пятый класс! 

Цели: 
— дать возможность детям поближе познакомиться друг с другом, способствовать 

формированию групповой сплоченности; 

— помочь детям прояснить свои цели на время обучения в пятом классе. 

Материалы: 
- таблички с ответами «да»©, «нет»©, «иногда»© (для упражнения «Найди того, кто...»); 

— мяч (для упражнения «Игра с мячом»); 

Приветствие 

Разминка 

Упражнение «Прошепчи имя» 

Скажите следующее: «Все вы стали учениками средней школы. В классе появились 

новые ребята. Предлагаю вам познакомиться поближе, лучше узнать друг друга. 

Уберите в сторону стулья, чтобы в классе было достаточно свободного места. Начните 

бродить по классу... При этом подходите к разным детям и шепчите им на ушко сначала 

свое, а затем их имя... Теперь остановитесь, пожалуйста. Когда по моей команде вы 

снова начнете ходить по классу, прошепчите другому на ушко самое приятное, что 

случилось с вами вчера. Начали!». 

Упражнение заканчивается, после того как каждый ребенок пообщается со всеми 

участниками. 

Работа по теме занятия 

Упражнение «Найди того, кто...» 

Развесьте таблички с ответами на разные стены классной комнаты. 

Скажите следующее: «Сейчас я буду зачитывать разные утверждения. Если вы 

согласитесь с услышанным утверждением, то должны будете подойти к табличке, на 

которой написан ответ "да" и нарисована веселая рожица, если не согласитесь, —

 подойдете к табличке с ответом "нет" (на ней изображена грустная рожица). Есть 

еще третий вариант ответа — "иногда, не всегда" (на табличке нарисована 

недоумевающая рожица), если он подходит вам больше всего, то встаньте около этой 

таблички». 

Зачитайте следующие утверждения: 

 Я люблю путешествовать. 

 Мое настроение похоже сегодня на осенний теплый, солнечный денек. 

 Я регулярно чищу зубы. 

 Я плачу, когда смотрю печальные фильмы. 

 Я верю в равные права мальчиков и девочек. 

 Мне нравится слушать музыку. 

 В прошлом месяце я прочел новую книгу. 

 Я играю на музыкальном инструменте. 

 Я говорю на иностранном языке. 

 Я — учащийся 5 «А» класса. " 

 Я не люблю учиться. 

 Я не люблю домашние задания. 

 Я умею постоять за себя. 

 Я — добрый (веселый). 



 

 

 Я надеюсь навести порядок в своем столе. 

 Мне здесь нравится. 

 У меня есть друзья в классе. 

После каждого утверждения оставляйте достаточно времени, чтобы ребята успели 

переместиться к нужной табличке, посмотреть, кто ответил на вопрос так же как они, а 

кто — по-другому. Спрашивайте детей, почему они выбрали тот или иной ответ. 

Упражнение «Прощание с начальной школой» 

В ходе выполнения этого упражнения дети вспоминают приятные моменты учебы 

в начальной школе, свои успехи и достижения. 

Скажите следующее: «Сегодня я предлагаю вспомнить все то, что ярко 

запомнилось вам в начальной школе. Что из прошлого вы хотели бы "взять с собой", 

чтобы чувствовать себя уютно и комфортно? Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте 

глаза, прислушайтесь к своему дыханию. 

Вспомни свой самый первый день в школе: ты нарядный и красивый, в руках у тебя 

цветы, на душе радостно и немного тревожно, но зато чувствуешь себя по-настоящему 

взрослым. Звенит первый звонок. Ты входишь в класс, в котором тебе предстоит учиться 

три года. Что это за кабинет? Вспомни его в мельчайших подробностях. Кругом новые 

ребята — среди них твои будущие друзья. Вспомни, как ты выбрал себе место за 

партой, где в классе находилась твоя парта? Вспомни свою первую тетрадь и "Букварь" 

и, конечно, первую похвалу, полученную от учителя. Кто был первым другом, кто так 

часто помогал тебе? Вспомни любую ситуацию успеха за три года учебы в начальной 

школе. Когда ты чувствовал себя уверенно, смело?.. Когда тебе было радостно, 

интересно? Может, это был какой-то праздник, утренник, или поход, или дело, которое 

тебе удалось выполнить очень хорошо? А может быть, мама после родительского 

собрания похвалила тебя за успехи, за отличные оценки. Что ты тогда чувствовал? 

Вспомнил? 

А теперь постепенно возвращайся обратно. Ты снова здесь, в нашем классе. Как 

только будешь готов, открой глаза... 

Кто хочет поделиться с нами своими впечатлениями, тем, что вспомнилось?». 

Дайте возможность высказаться каждому ребенку, а затем скажите: «Запомните 

чувства успеха и уверенности, радости от учебы, все хорошее, что было в начальной 

школе, и пусть эти чувства помогают вам учиться в пятом классе». 

Упражнение «Игра с мячом» 

Упражнение способствует прояснению личной мотивации обучения в средней 

школе, осознанию своих целей. 

Предложите детям, передавая мяч друг другу в произвольном порядке, продолжить 

фразу: «Я хочу, чтобы в пятом классе я...». Ответы могут быть самыми разными. 

Обсуждение итогов занятия 

Пусть участники скажут о том, что им понравилось, что удивило, обрадовало на 

занятии, что получилось, чем довольны, какие вопросы остались неразрешенными. 

Домашнее задание 

Найдите свою фотографию, где вы изображены в раннем детстве. Наверняка вы были 

чудесными малышами. Приклейте эту фотографию в серединку листа, в солнечный 

круг, получится «портрет в лучах солнца» (в крайнем случае, если дети не найдут 

фотографии, они могут нарисовать «автопортрет»). Не показывайте фотографию до 

следующего занятия никому из ребят своего класса. Задумка состоит в том, что каждый 

из вас должен будет угадать того, кто изображен на том или ином солнышке. 

Занятие 3. 



 

 

Находим друзей 

Цели: 
- способствовать формированию навыков взаимодействия в группе; 

- помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе; 

— повысить самооценку детей. 

Материалы: 
- мяч (для упражнений «Что я люблю делать» и «Настоящий друг»); 

— «портреты в лучах солнца» с фотографиями или автопортретами детей; 

- плакаты, на которых крупно написаны пословицы и поговорки о дружбе (для 

оформления помещения). 

Приветствие 

Разминка 

Упражнение «Что я люблю делать» 
Скажите следующее: «В школе мы все собираемся вместе, здесь нас ждут друзья, 

учителя. Каждый из вас — интересная личность, достойная уважения, каждый вносит 

собственный вклад в наши отношения, в дела класса. 

Передавая мяч друг другу, назовите свое имя и скажет о том, что каждый из вас любит 

делать и что у вас хорошо получается. Можно также сказать о том, чему вы могли бы 

обучить других ребят». 

После того как все участники выскажутся, они могут сказать друг другу о том, чему 

каждый из них хотел бы научиться у других. 

Работа по теме занятия 

Упражнение «Найди меня» 

Соберите и развесьте на школьной доске принесенные детьми «солнышки» с 

фотографиями. Попросите детей определить, кто есть кто. Выберите любую фотографию, 

и пусть каждый участник даст свой вариант ответа. После этого изображенный на 

фотографии ребенок называет себя. Затем по очереди покажите остальные фотографии. В 

конце упражнения дети подписывают свои «солнышки». Обязательно произнесите добрые 

слова в адрес каждого ребенка. 

Упражнение «Настоящий друг» 

Это упражнение поможет детям осознать, какие качества ценятся в 

дружбе.Скажите следующее: «Каждый человек в течение своей жизни приобретает и 

теряет друзей. Дружба доставляет много радости, но иногда она может приносить 

страдания. Дружеские отношения постоянно меняются по мере того как растем и 

меняемся мы сами, появляются новые друзья, иногда исчезают старые. Друзей не бывает 

много; хотя отношения могут быть добрыми и теплыми со всеми одноклассниками, 

лишь некоторым мы доверяем свои проблемы и переживания». 

Попросите каждого ребенка, передавая мяч другому, закончить предложение: 

«Друг — это тот, кто...». Выпишите на доску качества, которые предлагают дети, и 

спросите, почему они считают важными именно эти качества. 

Попросите желающих рассказать о своем настоящем друге и представить его 

группе, например: 

«Привет! Я бы хотел познакомить вас со своим другом — Светланой. Она наша 

соседка, и я знаю ее очень давно. Она готовит самое лучшее печенье в мире и 

приглашает меня в гости. Мы с ней много разговариваем, а еще ходим вместе гулять. 

Она очень добрая и веселая». 

Дискуссия на тему занятия 

1. Как вы думаете, что важнее всего в дружбе? 

2. Если бы твой лучший друг (подруга) сказал о том, ему (ей) больше всего в тебе 

нравится, как ты думаешь, что именно он сказал бы? 

2. А если бы этот человек захотел сказать о том, чтоему не нравится в тебе, как ты 



 

 

думаешь, о чем он сказал бы? 

3. Что мешает дружбе? 

3. Каким образом дружба может изменяться в зависимости от времени, при различных 

обстоятельствах? 

4. Как можно познакомиться с новыми детьми и улучшить отношения с давними 

друзьями? 

Эта тема особенно актуальна для классов, где дети находятся в конкурентных 

отношениях (например, для гимназических классов, в которые дети попадают в результате 

жесткого отбора). В таких случаях дети обычно борются за внимание со стороны учителя, 

за оценку. Соперничество друг с другом, особенно в учебной деятельности, приводит к 

обидам, ссорам, вспышкам гнева. В таких классах следует уделять особое внимание 

формированию навыков взаимодействия, развитию способности понимать себя и другого. 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Это упражнение поможет детям научиться принимать другого человека и находить 

в нем положительные качества. 

Попросите детей взять свои «портреты в лучах солнца»: и написать на двух-трех 

лучиках солнышка свои достоинства и положительные качества. После этого попросите 

их передать свои портреты соседу слева. Он, а затем и каждый последующий в круге, 

должен дополнить список хороших качеств изображенного на фотографии ученика, 

записывая эти качества на оставшихся лучиках. 

Необходимо учесть, что сильные стороны в другом ребенке дети находят быстро, 

иногда труднее обстоит дело с поиском собственных достоинств. Бывает, что дети пишут 

что-то обидное, в этом случае следует еще раз напомнить инструкцию и оказать 

поддержку ребенку, на портрете которого появилась задевающая надпись. Поскольку дети 

пишут медленно, следует отвести на выполнение этого упражнения достаточно времени. 

Обсуждение итогов занятия 

Обсудите действия и чувства всей группы. Пусть участники скажут о том, что им 

понравилось, что удивило, обрадовало на занятии, что получилось, чем довольны, какие 

вопросы остались неразрешенными. 

Домашнее задание 

1. В течение недели попробуйте, воспользовавшись знаниями, полученными на 

этом занятии, найти новых друзей и улучшить отношения со старыми знакомыми. На 

следующем занятии желающие смогут рассказать о том, как им удалось сделать это. 

2. Подумайте, какое название и какой девиз можно дать нашей группе. 

3. Придумайте и напишите на «портрете в лучах солнца» свой личный девиз. 

Прощание 

 

8.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. Введение в российских школах Федеральных государственных 



 

 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного 

общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования 

функциональной грамотности с учетом новых приоритетных целей образования, 

заявленных личностных, метапредметных и предметных планируемых образовательных 

результатов. Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания 

школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение 

способов их интеграции. Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. Основной 

целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее готовности и 

способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных.Содержание курса 

строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, 

математической,естественно-научной, финансовой, а также глобальной компетентности и 

креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 

учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, 

рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, 

приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, формиро-вание 

стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 

критического и креативного мышления. 

 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 классов. Программа курса 

рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. Реализация программы 

предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповойработы, 

проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность 

позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в 

различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое 

место среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и 

социальное формирование личности. Методическим обеспечением курса являются 

задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной 

грамотности, размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, 

https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном 

образовательном ресурсе издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/), 

материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) 

издательства «Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в 

помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива 

школьников, а также их индивидуальную и групповую работу. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания.Согласно Примерной программе воспитания у 

современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, 

природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. 



 

 

Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению 

главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию 

условий для их позитивной социализации. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных 

предметов. Это обеспечивает объединение усилий учителей в формировании 

функциональной грамотности как интегрального результата личностного развития 

школьников. Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение 

обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах. 

Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных 

результатов педагоги могут достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него 

деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. Особенностью занятий 

является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы. 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс 

родителей и социальных партнеров школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется 

средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами 

разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение 

приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, 

главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и текстовой 

информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в 

рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте 

информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной 

информации, что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность 

информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 

манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 



 

 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. Функциональность математики 

определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения. Без математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку приходится 

выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и 

понимать вероятностный характер случайных событий. Формирование функциональной 

математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках 

математики, причем как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и 

закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности открывает 

дополнительные возможности для организации образовательного  процесса, трудно 

реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом 

нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: 

практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного 

мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью 

является интеграция математического содержания с содержанием других учебных 

предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается 

«проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и 

объясняет важные понятия, актуальные для функционирования современного общества, 

но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так 

и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и 

неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-

научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-

научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

- научно объяснять явления; 

- демонстрировать понимание особенностей естественно-науч- 

ного исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказа- 

тельства для получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с 

точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в 

меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной 

грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных 

формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не 

обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, 

медиаресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности 

учащихся. 

Финансовая грамотность 



 

 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых 

решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы 

«Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового успеха» (8—9 

классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами 

грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые 

решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке 

умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих 

однозначно правильных решений, требующих анализа альтернатив и возможных 

последствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создает условия для применения финансовых 

знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 

рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по 

проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изу- 

чение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования входит в программы естественно-научных, общественно-научных 

предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные 

проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по 

«глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения 

анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять 

сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их 

воздействие на природу и общество. Деятельность по формированию глобальной 

компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные 

задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на 

современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из 

социальных и естественных наук при планировании своих действий и поступков и при 

оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда 

раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие 

производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового знания и от 

способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 

людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, 

эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому 

креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 

грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися 

знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, 

скоторыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать 

базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся 

общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 

ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, 

учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного 

мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-



 

 

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. Каждый модуль Программы 

предлагается изучать ежегодно в объеме 5 часов в неделю, начиная с 5 класса. Во всех 

модул 

ях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания, основанные на 

проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально 

грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия 

каждого года обучения используются для подведения итогов, проведения 

диагностики, оценки или 

самооценки и рефлексии. 

Ниже представлено 

содержание каждого 

модуля Программы по 

годам обучения (для 

5—9 классов), включая 

и интегрированные 

занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА ПО 

ШЕСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬН

ОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ 
Модуль:Читательска

яграмотность«Чит
аем,соединяятексто
вую 
играфическуюинфо

рмацию»(10ч) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествуемипознаеммир(ПутешествиепоРосси
и) 

Работаемнадпроектом(Школьнаяжизнь) 

1 

2 

3 

4 

5 

Хотимучаствоватьвконкурсе(Школьнаяжизнь) 

Постраницамбиографий(Великиелюдинашейстраны
) 

Мирмоегогорода(Человекитехническийпрогресс) Модуль:Естественно-
научнаяграмотность«Наукарядом»(10ч) 1 

2 

3 

Моиувлечения 

Растенияиживотныевнашейжизни 

Загадочныеявления 

Модуль:Креативноемышление«Учимсямыслитькреативн
о»(10ч) 1 Моделииситуации.Общеепредставлениеокреативности(

на 
примерахпростейшихзаданийибытовыхситуаций).Зна- 
комствоссодержательнымиитематическимиобластями 2 

3 

Выдвижениеразнообразныхидей.Длячегонужновыдвигат
ь 
разныеидеииварианты.Разные,похожие,одинаковые Выдвижениекреативныхидейиихдоработка.Длячего 
нужнынестандартныеидеи.Когдаикомубываютнужны 
креативныеидеи 

4 

5 

Отвыдвижениядодоработкиидей.Созданиепродукта.В
ы- 
полнениепроектанаосновекомплексногозадания Диагностикаирефлексия.Самооценка.Выполнениеитогов
ой 
работы Модуль:Математическаяграмотность«Математикавповс

едневнойжизни»(8ч) 

1 

2 

3 

4 

Путешествияиотдых 

Транспорт 

Здоровье 

Домашнеехозяйство 

Модуль:Финансоваяграмотность«Школафинансовыхре
шений» 
(8ч) 1 

2 

Собираемсязапокупками:чтоважнознать 

Делаемпокупки:какправильновыбиратьтовар
ы 

«   

5 класс 



 

 

  

3 

4 

Приобретаемуслуги:знаем,умеем,практикуе
м Самоеглавноеоправилахповеденииграмотногопокупате
ля Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Мат

емати- 
ка(4ч) 1 «Деньги–нещепки,счетомкрепки» 

Модуль:Глобальныекомпетенции«Роскошьобщения.Ты,я,
мы 
отвечаемзапланету.Мыучимсявзаимодействоватьизнаком
имся 
сглобальнымипроблемами»(10ч) 
1 

2 

3 

Мыумеемдружить 

Общаемсясодноклассникамииживеминтересн
о Какиепроблемыназываютглобальными?Чтозначитбыт
ь 
глобальнокомпетентным? 4 Можемлимырешатьглобальныепроблемы?Начинаем 
действовать.Идея:наматериалезаданий«Покупаемновое
» 
и«Невыбрасывайтепродукты»интеграциясфинансовой 
грамотностьюпотеме«Покупки» 

6 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность«Читаем,различаяфа
ктыи 
мнения»(10ч) 1 

2 

3 

4 

Насждетпутешествие(Путешествиепороднойземл
е) 

Открываемтайныпланеты(Изучениепланеты) 

Открываеммирнауки(Человекиприрода) Постраницамбиографийполководцев(Великиелюдинаш
ей 
страны) 5 Нашипоступки(межличностныевзаимодейств
ия) Модуль:Естественно-

научнаяграмотность«Учимсяисследовать» 
(10ч) 1 

2 

3 

Моиувлечения 

Растенияиживотныевнашейжизни 

Загадочныеявления 

Модуль:Креативноемышление«Учимсямыслитькреативн
о»(10ч) 1 Креативностьвбытовыхиучебныхситуациях:модели

и 
ситуации. Моделизаданий: 

названияизаголовки(ПС3) 
рисункииформы,чтоскрытозарисунком?(ВС4) 

6 
6 

3 
4 

ПС–письменноесамовыражение(здесьидалее) 
ВС–визуальноесамовыражение(здесьидалее) 

1  



 

 

 

  

межличностныеотношения(СПр5) 
исследовательскиевопросы(ЕНПр
6) 

6 
6 

2 

3 

Выдвижениеразнообразныхидей.Учимсяпроявлятьги
б- 
костьибеглостьмышления.Разныеобразыиассоциации Выдвижениекреативныхидейиихдоработка.Оригинал
ь- 
ностьипроработанность Каквдохнутьвидеюжизнь?Моделируемситуацию:нужн
ы 
оригинальныеидеи 4 

5 

Отвыдвижениядодоработкиидей.Выполнениепроектан
а 
основекомплексногозадания Диагностикаирефлексия.Самооценка.Выполнениеитогов
ой 
работы Модуль:Математическаяграмотность«Математикавповс

еднев- 
нойжизни»(8ч) 1 

2 

3 

4 

Спорт 

Геометрическиеформывокругна
с 

Здоровыйобразжизни Вшколеипослешколы(илиОбщение) 

Модуль:Финансоваяграмотность«Школафинансовыхре
шений» 
(8ч) 1 Семейныйбюджет:подоходам—ирасход 

2 

3 

4 

Непредвиденныерасходы:какснизитьрискфинансов
ых 
затруднений Начемможносэкономить:тотбезнуждыживет,ктоденьги 
бережет 

Самоеглавноеоправилахграмотноговедениясемейног
о 
бюджета Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Мат

емати- 
ка(4ч) 1 «Копейкаккопейке–проживетсемейка» 

Модуль:Глобальныекомпетенции«Роскошьобщения.Ты,
я,мы 
отвечаемзапланету.Мыучимсясамоорганизацииипомога
ем 
сохранитьприроду»(10ч) 
1 Мыразные,норешаемобщиезадачи 

2 -3Узнаемтрадициииобычаииучитываемихвобщении.Со- 
блюдаемправила.Участвуемвсамоуправлении 

5 
6 

СПр–решениесоциальныхпроблем(здесьидалее) 
ЕНПр–
решениеестественнонаучныхпроблем(здесьидалее) 

«   



 

 

 

  

4 

5 

Глобальныепроблемывнашейжизни 

Заботимсяоприроде 

7 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность«Вмиретекстов:отэти
кетки 
доповести»(10ч) 
1 

2 

Смыслжизни(Яимояжизнь) 

Интеграциятемы«Планеталюдей(Взаимоотношения)»по 
читательскойграмотностиитемы«Общаемся,учитываясв
ои 
интересыиинтересыдругих»по«Глобальнымкомпетенци- 
ям» 3 

4 

5 

Человекикнига 

Будущее(Человекитехническийпрогресс) 

Проблемыповседневности(выбортоваровиуслу
г) Модуль:Естественно-

научнаяграмотность«Узнаемновоеиобъяс- 
няем»(10ч) 1 

2 

3 

4 

Наукаитехнологии 

Мирживого 

Вещества,которыенасокружаю
т 

Моиувлечения Модуль:Креативноемышление«Проявляемкреативность
науро- 
ках,вшколеивжизни»(10ч) 
1 Креативностьвучебныхситуацияхиситуацияхмежлич

- 
ностноговзаимодействия.Анализмоделейиситуаций. 
Моделизаданий: сюжеты,сценарии(ПС), 

эмблемы,плакаты,постеры,значки(ВС), 
проблемыэкологии(СПр), 

6 
6 
6 
6 выдвижениегипотез(ЕНПр) 

2 

3 

Выдвижениеразнообразныхидей.Учимсяпроявлятьги
б- 
костьибеглостьмышления.Разныесюжеты. Выдвижениекреативныхидейиихдоработка.Оригинал
ь- 
ностьипроработанность.Когдавозникаетнеобходимост
ь 
доработатьидею? 
Моделируемситуацию:нужнадоработкаиде
и. 4 

5 

Отвыдвижениядодоработкиидей.Созданиепродукта.В
ы- 
полнениепроектанаосновекомплексногозадания. Диагностикаирефлексия.Самооценка.Выполнениеитог
о- 
войработы 

1   



 

 

 

  

Модуль:Математическаяграмотность«Математикавокр
ужаю- 
щеммире»(8ч) 
1 

2 

3 

4 

Вдомашнихделах:ремонтиобустройстводом
а 

Вобщественнойжизни:спорт Наотдыхе:досуг,отпуск,увлечения 

Впрофессиях:сельскоехозяйство 

Модуль:Финансоваяграмотность«Школафинансовыхре
шений» 
(8ч) 
1 

2 

Какфинансовыеугрозыпревращаютсявфинансовыенепр
и- 
ятности Уловкифинансовыхмошенников:чтопомогаетотнихзащ
и- 
титься 3 

4 

ЗаходимвИнтернет:опасностидляличныхфинансо
в Самоеглавноеоправилахбезопасногофинансовогопове
де- 
ния Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Математ

и- 
ка(2ч) 1 «Покупать,нопосторонамнезевать» 

Модуль:Глобальныекомпетенции«Роскошьобщения.Ты,
я,мы 
отвечаемзапланету.Мыучимсяобщатьсясдрузьямиивмес
те 
решатьпроблемы»(10ч) 1 

2 

Счеммогутбытьсвязаныпроблемывобщении 

Общаемсявшколе,соблюдаясвоиинтересыиинтерес
ы 
друга. Идея:наматериалезадания«Тихаядискотека»интеграцияс 
читательскойграмотностью 

3 Прошлоеибудущее:причиныиспособырешенияглобаль
- 
ныхпроблем 4 -5Действуемдлябудущего:участвуемвизмененииэкологиче- 
скойситуации.Выбираемпрофессию 

8 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность«Шагзапределытекста
:про- 
буемдействовать»(15ч) 
1 

2 

3 

Смыслжизни(яимояжизнь) 

Человекикнига 

Познание 

«   



 

 

 

  

Модуль:Естественно-
научнаяграмотность«Какприменяютзна- 
ния?»(15ч) 1 

2 

Наукаитехнологии 

Мирживого 

3 

4 

Вещества,которыенасокружаю
т 

Нашездоровье Модуль:Креативноемышление«Проявляемкреативность
науро- 
ках,вшколеивжизни»(15ч) 1 Креативностьвучебныхситуацияхиситуацияхсоциальног

о 
взаимодействия.Анализмоделейиситуаций. 
Моделизаданий: тематикаиназвания,слоганы,именагероев(ПС), 6 
6 
6 
6 

схемы,опорныеконспекты(ВС), 
социальныеинициативыивзаимодействия(СПр
), 
изобретательствоирационализаторство(ЕНПр)
. 

2 

3 

Выдвижениеразнообразныхидей.Проявляемгибкостьи 
беглостьмышленияприрешениишкольныхпроблем.Ис
- 
пользованиеимеющихсязнанийдлякреативногорешен
ия 
учебныхпроблем. Выдвижениекреативныхидейиихдоработка.Оригиналь- 
ностьипроработанность.Когданаурокемнепомоглакреа- 
тивность? 

Моделируемучебнуюситуацию:какможнопроявитькре
атив- 
ностьпривыполнениизадания. 4 Отвыдвижениядодоработкиидей.Созданиепродукта.В

ы- 
полнениепроектанаосновекомплексногозадания 5 Диагностикаирефлексия.Самооценка.Выполнениеитог
о- 
войработы Модуль:Математическаяграмотность«Математикавокр

ужаю- 
щеммире»(12ч) 1 

2 

3 

4 

Впрофессиях 

Вобщественнойжизни 

Вобщественнойжизни 

Впрофессиях 

Модуль:Финансоваяграмотность«Основыфинансовогоу
спеха» 
(12ч) 1 

2 

Финансовыерискиивзвешенныерешени
я Делаемфинансовыевложения:какприумножитьинепоте
- 
рять 

   



 

 

 

  

3 

4 
Уменьшаемфинансовыериски:чтоикакможемстраховат
ь 

Самоеглавноеосбереженияхинакоплениях Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Мат
емати- 
ка(6ч) 1 «Сосчитать–посленехлопотать» 

Модуль:Глобальныекомпетенции«Роскошьобщения.Ты,
я,мы 
отвечаемзапланету.Мыживемвобществе:соблюдаемнор
мы 
общенияидействуемдлябудущего»(15ч) 
1 Социальныенормы–основаобщения 

2 -3Общаемсясостаршимиисмладшими.Общаемся«поправи- 
лам»идостигаемобщихцелей 

4 Прошлоеибудущее:причиныиспособырешенияглобаль
- 
ныхпроблем 5 Действуемдлябудущего:сохраняемприродныересур
сы 

9 класс 

Модуль:Читательскаяграмотность«Событияифактысра
зных 
точекзрения»(15ч) 1 

2 

3 

Смыслжизни(яимояжизнь) 

Самоопределение 

Смыслы,явныеискрытые 

Модуль:Естественно-
научнаяграмотность«Знаниявдействии»(15ч) 

1 

2 

3 

4 

Наукаитехнологии 

Вещества,которыенасокружаю
т 

Нашездоровье ЗаботимсяоЗемле 

Модуль:Креативноемышление«Проявляемкреативность
науро- 
ках,вшколеивжизни»(15ч) 1 Креативностьвучебныхситуациях,ситуацияхличностн

о- горостаисоциальногопроектирования.Анализмоделей
и ситуаций. 
Моделизаданий: 

диалоги(ПС), 6 
6 
6 
6 

инфографика(ВС), 
личностныедействияисоциальноепроектирование(СП
р), 
вопросыметодологиинаучногопознания(ЕНПр). 2 Выдвижениеразнообразныхидей.Проявляемгибкость

и 
беглостьмышленияприрешениижизненныхпроблем. 

«   



 

 

 

  

3 Выдвижениекреативныхидейиихдоработка.Оригиналь- 
ностьипроработанность.Вкакойжизненнойситуациимн
е 
помоглакреативность?Моделируемжизненнуюситуаци
ю: 
когдаможетпонадобитьсякреативность 4 

5 

Отвыдвижениядодоработкиидей.Созданиепродукта.В
ы- 
полнениепроектанаосновекомплексногозадания. 
Диагностикаирефлексия.Самооценка.Выполнениеитог
о- 
войработы Модуль:Математическаяграмотность«Математикавокр

ужаю- 
щеммире»(12ч) 1 

2 

3 

4 

Вобщественнойжизни:социальныеопрос
ы 

Наотдыхе:измерениянаместности 

Вобщественнойжизни:интернет Вдомашнихделах:коммунальныеплатеж
и Модуль:Финансоваяграмотность«Основыфинансовогоу

спеха» 
(12ч) 1 

2 

3 

4 

Моеобразование—
моебудущее Человекиработа:чтоучитываем,когдаделаемвыбор 

Налогиивыплаты:чтоотдаемикакполучаем 

Самоеглавноеопрофессиональномвыборе:образование,р
а- 
ботаифинансоваястабильность Интегрированныезанятия:Финансоваяграмотность+Мат

емати- 
ка(6ч) 1 «Труд,зарплатаиналог—важныйопытиурок» 

Модуль:Глобальныекомпетенции«Роскошьобщения.Ты,я
,мы 
отвечаемзапланету.Мыбудемжитьиработатьвизменяюще
мся 
цифровоммире»(15ч) 
1 Какоеобщениеназываютэффективным.Расшифруем«4

к» 2 -
3Общаемсявсетевыхсообществах,сталкиваемсясостереоти- 

пами,действуемсообща 4 -5Почемуидлячеговсовременноммиренужнобытьглобаль- 
нокомпетентным? 
Действуемдлябудущего:учитываемцелиустойчивогоразв
и- 
тия 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом 

определенные направления создают наиболее благоприятные возможности для 

достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

- осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 

- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 

- приобретение опыта успешного межличностного общения; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей; 

-осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

- готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

-осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

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

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

——овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

——овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

——овладение универсальными регулятивными действиями. 

- Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (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 педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

- способность к совместной деятельности; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- владеть базовыми логическими операциями: 

——сопоставления и сравнения, 

——группировки, систематизации и классификации, 

——анализа, синтеза, обобщения, 

——выделения главного; 

- владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помо- 

щью схем и знако-символических средств; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объек- 

тов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, ос- 

нования 

-для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент ознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

или данных из источников с учетом предложенной 

- учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



 

 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар- 

гументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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



 

 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функ- 

циональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области ≪Русский язык 

и литература≫. 

По учебному предмету «Русский язык»: 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи; 

- определение лексического значения слова разными способами (установление значения 

слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

- овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 

художественного произведения; 

- овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чте- 

ния, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по учебному предмету 

≪Математика≫: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 

математические умения и навыки: 



 

 

- сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и 

письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять 

проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения 

числовых выражений; использовать калькулятор; 

- решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, пропор- 

циональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя 

арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ 

«проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстоя- 

ния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов; 

- извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, 

столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими 

характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах числового набора; 

- оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

- пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, 

круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 

приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и 

пространственных фигур,примеры параллельных и перпендикулярных прямых в 

пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться 

геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать 

свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

- находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 

линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр 

многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить 

длину окружности, плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

- использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 

зависимости между величинами; понимать графический способ представления и анализа 

информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных 

процессов и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и 

зависимостей; 

- переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении 

различных задач; 

- решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 



 

 

≪Естественно-научные предметы≫: 

- умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; 

- умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, 

применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

- умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

- умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава 

и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружаю- 

щую природную среду; 

- умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 

закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов; 

- сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; умение использовать приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

- умение характеризовать принципы действия технических 

устройств промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

- освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая 

базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых 

отношений; 

- формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в 

финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

- формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные 

взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на 

определение качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

- формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

- формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

фишинг); 

- формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

- приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами, определения моделей целесообразного финансового 

поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад 

в достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

- освоение научных знаний, умений и способов действий,специфических для 

соответствующей предметной области; 

- формирование предпосылок научного типа мышления; 

- освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 



 

 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

- способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, 

сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

- проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

- демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п.; 

- предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области 

энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми 

потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

- ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1.  Введение 1 Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 

грамотность», «составляющие 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественно научная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого школьника 

и группы в целом от 

совместной работы. 

Обсуждение планов и 

организации работы 

в рамках программы. 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному сотрудничеству. 

Сформировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. Сформировать установку на 

активное участие в решении 

практических задач, осознанием 

важности образования напротяжении 

всейжизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитием необходимых 

умений;Приобрести опыт 

успешного межличностного 

общения;готовность к разно- 

образной совместной деятельности, 

активное участие 

в коллективныхучебно-

исследовательских, проектных и 

другихтворческих работах 

Модуль 1: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию»(10 ч) 

2-

3. 

Путешествуем 

и 

познаем 

мир (Путе- 

шествие 

по России) 

 

2 Приемы поиска и 

извлечения информации 

разного вида(текстовой, 

графической) по заданной 

темеиз различных 

источников. Приемы 

выделения главной и 

второстепенной ин- 

формации, явной и 

скрытой информации 

в тексте 

 

Соотносить визуальное изображение 

с вербальным 

текстом. 

Пониматьфактологическуюинформа

цию 

 

4-

5. 

Работаем над 

проектом 

2 Приемы работы с 

множественным текстом по 

Соотносить визуальное изображение 

с вербальным 



 

 

(Школьная 

жизнь) 

 

выявлению явной и скрытой 

информации, представленной в 

разных 

частях текста. Приемы 

выявления визуальной 

информации, 

представленной на 

карте, и приемы сопоставления 

информации, выявленной в 

тексте, с информацией, 

содержащейся в графическом 

объекте (географическая 

карта, фотография) 

текстом. Использовать информацию 

из текста для решения практической 

задачи 

 

6-7 Хотим 

участвовать в 

конкурсе 

(Школьная 

жизнь) 

 

2 Приемы работы с 

множественным текстом, 

представленным на 

сайте. Приемы поиска 

информации, представленной 

вербально 

и визуально, расположенной в 

разныхчастях множественно- 

го текста 

Интегрироватьи интерпретировать 

информацию,представленную в 

разной форме и вразных частях тек- 

ста. Использоватьинформацию из 

текста для решения практической 

задачи 

 

8-9 По страницам 

биографий 

(Великие люди 

нашей страны) 

 

2 Приемы анализа 

информации учебно-научного 

текста(биография),представлен

ной в видетаблицы. 

Приемыкомментирования 

текста, 

включающеговизуальный 

объект(фотографию) 

 

Выявлять фактологическую ин- 

формацию (последовательность 

событий), представленную в разных 

частях текста. Выявление роли 

визуальных объектов для понимания 

сплошного текста 

 

10-

11 

Мир моего 

города 

(Человек 

и технический 

прогресс) 

 

2 Приемы извлечения 

информации из раз- 

личных источников 

(художественный и 

публицистический 

тексты, заметки с 

сайта), включающих 

визуальный объект; 

ее осмысление и оперирование 

ею 

 

Устанавливатьвзаимосвязи 

междутекстами. Формулировать на 

основеполученной из 

текста информации собственную 

гипотезу, прогнозировать 

события,течение процесса, 

результаты эксперимента на основе 

информации 

текста. 

 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: ≪Наука рядом≫ (10 ч) 

12- Мои увлечения 2 Выполнение заданий Использованиеполученных (из 



 

 

13  «Звуки музыки» и 

«Аня и ее собака» 

. 

 

самих заданий)знаний для 

объяснения явлений.Проведение 

и/илиинтерпретация экспериментов. 

 

14-

17 

Растения 

и животные 

в нашей 

жизни 

 

4 Выполнение заданий 

«Чем питаются растения» и 

«Хищные 

птицы» 

 

Получение выводовна основе 

интерпретации данных 

(графических, числовых), 

построениерассуждений. 

Объяснение явленийс 

использованиемприобретенных 

знаний. Анализ результатов 

экспериментов (описанных 

или проведенных 

самостоятельно). 

 

18

21 

Загадочные 

явления 

 

4 Выполнение заданий 

«Лазерная указка 

и фонарик» и «Что 

такое снег» 

. 

 

Проведение простых исследований и 

анализ ихрезультатов. 

Работа в парахили группах 

Модуль 3: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (10 ч) 

22-

23 

Креативное 

мышление: 

Модели и 

ситуации 

 

2 Общее представление о 

креативности (на примерах 

простейших заданий ибытовых 

ситуаций).Знакомство с 

содержательными и 

тематическими областями 

 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью 

выделения главного. Совместная 

деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идейи 

обсуждениеразличных способов 

проявлениякреативности: -

самовыражение с 

помощью текстов,рисунков, 

мимикии пластики, танца 

и др. – решениепроблем социального 

и научногохарактера. 



 

 

24-

25 

Выдвижение 

разнообразных 

идей 

 

2 Обсуждение проблемы: Для 

чего бывает 

нужно выдвигать 

разные идеи и вари- 

анты. Разные, похожие, 

одинаковые. 

 

Совместное чтение 

текста заданий. Маркировка текста с 

целью выделения 

основных требований. Совместная 

деятельность по 

анализу предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение 

причин, по которым требуется 

проявлять беглостьмышления, 

гибкость и разнообразие 

мышления.Выполнение теста 

«Круги» по методике «Вартега», 

подсчет количествавыдвинутых идей 

иколичества различающихся идей. 

Подведение итогов: 

- что означает выдвигать идеи? 

- чем отличаютсяразнообразные 

идеи? 

- пояснять на примерах, когда, 

прикаких условиях требуется 

предлагатьразные варианты 

решений. 

 

26-

27 

Выдвижение 

креативных 

идей и их 

доработка 

 

2 Обсуждение проблем: 

-Для чего нужны 

нестандартные идеи. 

-Когда и кому бывают нужны 

креативные идеи? 

 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью 

выделения основных требований. 

Совместная деятельность: 

- по подбору синонимов к слову 

«оригинальный»; - по анализу 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей иобсуждение 

причин, по которымтребуется 

проявлятьоригинальность и 

нестандартностьмышления. 

Подсчетколичества оригинальных 

идей порезультатам выполнения 

теста «Круги» по методике 

«Вартега». Подведение итогов: – 

чтоозначает, что идеякреативная? 

Чтоее отличает? – какможно 

выявитьоригинальныеидеи – 

пояснять напримерах, когда, 

при каких условияхтребуется 



 

 

предлагать 

необычные,нестандартные варианты 

решений 

 

28-

29 

От выдвижения 

додоработки 

идей 

 

2 Использование навыков 

креативногомышления для 

создания продукта. 

 

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания(по выбору 

учителя): - созданиешкольной 

газеты;- создание сюжета 

для инсценировкив классе; - 

подготовка праздникаосени; - 

подготовка выставки «Нет 

вредным привычкам»; - подготовка 

необычного спортивного 

соревнования; - подготовка 

выставки «Школабудущего». 

 

30-

31 

Диагностика и 

рефлексия. 

Само- 

оценка 

 

2 Креативное мышление. 

Диагностическая работа для 

5класса. 

 

 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатоввыполнения 

 

Подведение итогов первой части программы: рефлексивное занятие 1. 

32-

33 

Подведение 

итоговпервой 

части 

программы. 

Самооценка ре- 

зультатов 

деятельности 

назанятиях 

 

2 Самооценка уверенности при 

решении 

жизненных проблем. 

Обсуждение результатов 

самооценки сцелью 

достижениябольшей 

уверенностипри решении 

задачпо функциональной 

грамотности. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.Аргументировать 

и обосновыватьсвою позицию. 

Задавать вопросы,необходимые 

дляорганизации собственной 

деятельности. Предлагать 

варианты решений 

поставленной проблемы. 

Модуль 4: Математическая грамотность: ≪Математика в повседневной жизни≫ (8 ч) 

34-

35 

Путешествие и 

отдых 

 

2 Действия с величинами 

(вычисления, переход от одних 

единиц к другим, 

нахождение доли величины). 

Действия 

Извлекать анализировать, 

интерпретировать информацию 

(из текста, таблицы, диаграммы), 

Распознавать математические 

объекты, (числа, величины, фигуры), 



 

 

с многозначными 

числами. Числовая 

последовательность 

(составление, продолжение). 

Интерпретация 

результатов вычислений, 

данных диаграммы. Решение 

текстовой задачи, составленной 

на основе ситуации. 

 

Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать и обсуждать  

способы решения, Прикидывать, 

оценивать, вычислять результат, 

Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, 

данными, Читать, представлять, 

сравнивать математические объекты 

(числа, величины, 

фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахождения 

результата), 

Применять приемы проверки 

результата, Интерпретировать ответ, 

данные, Выдвигать и обосновывать 

гипотезу,Формулироватьобобщения 

и выводы, Распознаватьистинные и 

ложныевысказывания об 

объектах, Строить высказывания, 

Приводить примеры 

и контрпримеры, 

Выявлять сходства иразличия 

объектов,Измерять объекты, 

Моделировать ситуацию 

математически. Планировать 

ход решения задачив 2-3 действия. 

36-

37 

Развлечения и 

хобби 

 

2 Работа с информацией (выбор 

данных). 

Решение текстовойзадачи. 

Метод перебора вариантов. 

Действия с величинами 

(вычисление, переход 

от одних единиц кдругим, 

нахождениедоли). Прикидка 

результата 

выполнениядействий с 

величинами. Многозначные 

числа, действия снатуральными 

числами. Сравнение 

долейчисла. 

 

38-

39 

Здоровье 2  Действия с натуральными 

числами. 

Действия с числовой 

последовательностью 

(составление, 

продолжение). 

Метод перебора 

возможных вариантов. 

Соотношения 

между величинами, 

размеры объекта. 

Единицы времени. 

 



 

 

Зависимости между 

величинами, прямо 

пропорциональная 

зависимость величин 

при решении задачи. 

40-

41 

Домашнее 

хозяйство 

 

2  Размеры реального 

объекта, единицы длины. 

Площадь, сравнение площадей 

данных фигур. Перевод единиц 

длины 

и площади. Зависимости между 

величинами. Деление с 

остатком, округление 

результата по смыслу 

ситуации. Доля числа. 

Измерения и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

сравнение объемов, 

переход от одних 

единиц объема к другим. 

Представление 

данных: чтение и 

интерпретация данных 

диаграммы. 

 

 

Модуль 5: Финансовая грамотность: ≪Школа финансовых решений≫ (8 ч) 

42-

43 

Собираемся за 

покупками: 

что важно 

знать 

 

2 Финансы. Значение 

финансовой грамотности. 

Деньги. Виды 

денег. Наличные и 

безналичные деньги. 

Запланированная 

покупка. Незапланированная 

покупка. 

Финансовая выгода. 

Финансовый риск. 

Финансовое планирование. 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

44-

45 

Делаем 

покупки: как 

правильно 

выбирать 

товары 

 

2 Покупки. Виды покупок. Товар. 

Планирование покупкитовара. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

 

46-

47 

Приобретаем 

услуги: знаем, 

умеем, 

практику- 

ем 

 

2 1Услуга. Планирование 

покупки услуги. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

 

http://skiv.instrao/


 

 

48-

49 

Самое 

главное о 

правилах 

поведении 

грамотно- 

го покупа- 

теля 

 

2 Финансовое планиро- 

вание. Экономия де- 

нег. Акции на товары 

и услуги. Скидка на 

покупку. Правила 

поведения грамотного 

покупателя. 

Выявлять и анали- 

зироватьфинансо- 

вую информацию. 

Оценивать финан- 

совые проблемы. 

Применять финан- 

совые знания. 

 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (4 ч) 

50-

53 

«Деньги – 

не щепки, 

счетом 

крепки» 

«Велопрокат» 

4 Финансовая грамотность: 

Финансы.Финансовая 

выгода.Финансовый риск. 

Финансовое планирование 

Математическаяграмотность: 

Зависимости «цена – 

количество-

стоимость»,«скорость-время-

расстояние». Измерениеи 

единицы длины,времени, 

стоимости,скорости. 

 

Финансовая грамотность: Выявлятьи 

анализировать 

финансовую информацию. 

Оцениватьфинансовые проблемы. 

Применять 

финансовые знания 

Математическая 

грамотность: Читать текст, разбирать 

инструкцию и 

обсуждать ситуации 

Выявлять информацию в 

финансовом контексте. 

Выявлять зависимости, 

вычислятьстоимость. Графически 

представлять 

алгоритм. Планировать порядок 

выполнения действий, 

составлятьарифметическое 

выражение. Выполнять вычисления 

снатуральными числами, 

сравниватьрезультаты. 

Конкретизировать тариф, 

выбирать выгодный 

тариф. 

 

Модуль 6: Глобальные компетенции ≪Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 

глобальными проблемами≫ (10ч) 

54-

55 

Мы умеем 

дружить 

 

2 Межкультурное 

взаимодействие: * 

успешное и уважительное 

взаимодействие между людьми. 

Традиции и обычаи: 

многообразие культур и 

идентификация с определенной 

культурой. ** Виды 

социальных взаимодействий. 

Дружба в жизни человека 

 

Приводить примеры ситуаций 

уважительного и неуважительного, 

эффективного и неэффективного, 

взаимодействия между людьми. 

Оценивать последствия этих 

взаимодействий. Выявлять и 

оценивать различные мнения 

и точки зрения о роли дружбы в 

жизни человека. Аргументировать 

свое мнение о роли дружбы в жизни 

человека. 

 

56- Общаемсяс 2  Межкультурное Выявлять и оценивать различные 



 

 

57 одноклассника

ми иживем 

интересно 

 

взаимодействие: 

успешное и уважительное 

взаимодействие между людьми, 

действия в интересах 

коллектива. Семья и школа. 

Основы совместной 

деятельности. Роль школы в 

нашей жизни 

 

мнения и точки зрения о взаимо- 

действии в школьном коллективе. 

Объяснять причины возникновения 

конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе. Обосновывать способы 

их решения. 

 

58-

59 

Какие 

проблемы 

называют 

глобальными? 

Что значит 

быть 

глобально 

компетентным? 

 

2 Глобальные проблемы: 

изучение 

глобальных и локальных 

проблем.Понятие «глобальные 

проблемы» 

 

Приводить примеры глобальных 

проблем. Объяснять, какие 

проблемы называются 

глобальными. 

 

60-

63 

Можемли мы 

решатьглобаль

ые проблемы? 

Начинаем 

действовать. 

 

4  Глобальные проблемы: 

изучение глобальных и 

локальных проблем. 

Глобальные проблемы в нашей 

жизни 

 

Описывать ситуации проявления 

глобальных проблем на 

местном(локальном) уровне. 

Оценивать влияние глобальных 

проблем на жизнькаждого 

человека,на развитие общества. 

 

https://media.prosv/
http://skiv/


 

 

Подведениеитоговпрограммы. Рефлексивноезанятие 2. 

64-

65 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности 

на 

занятиях 

 

2 Оценка (самооценка) 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

по шести составляющим. 

Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на повышение 

уровня ФГ 

отдельных учащихся 

и группы в целом. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Осуществлять 

сотрудничество со сверстниками. 

Учитыватьразные мнения. 

 

66-

67 

Итоговое 

занятие 

 

2  Демонстрация итогов 

внеурочных занятий 

по ФГ (открытое 

мероприятие для 

школы и родителей). 

 

Решение практических задач, 

успешное межличностного общение 

в совместной деятельности,активное 

участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и 

других творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с фотография- 

ми и видео, сделанными 

педагогамии детьми во время 

занятий. Благодарности друг другу 

засовместную работу. 

 

 

6 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1.  Введение 1 Знакомство участников 

программы. 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы в 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

стремление быть полезным, 

интерес к социальному 

сотрудничеству. 

Сформировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом. Сформировать 

установку на активное участие 

в решении практических задач, 

осознанием важности 

образования напротяжении 

всейжизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать занятия. 

Беседа, работа в 

группах, 

планирование 

работы 



 

 

целом от совместной 

работы. Обсуждение 

планов и 

организации работы 

в рамках программы. 

развитием необходимых 

умений;Приобрести опыт 

успешного межличностного 

общения;готовность к разно- 

образной совместной 

деятельности, 

активное участие 

в коллективныхучебно-

исследовательских, проектных 

и другихтворческих работах 

Модуль 1: Читательская грамотность: ≪Читаем, различая факты и мнения≫ (10 ч) 

2-3 Нас ждет 

путешествие 

(Путешествие 

по родной 

земле) 

 

2  Понятия «факт», 

«мнение»: работа со 

словарной статьей. 

Приемы различения 

фактов и мнений 

в множественном 

тексте 

 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями. Понимать 

значение словаили выражения 

наоснове контекста. 

Обнаруживать противоречия, 

содержащиеся в одном или 

нескольких текстах 

Работа в группах 

 

4-5 Открываем 

тайныпланеты 

(Изучение 

планеты) 

 

2 Языковые маркеры 

предъявления фактов 

и мнений в тексте: 

работа со словарной 

статьей. 

Приемыразличения 

фактов 

и мнений в 

множественном тексте 

 

Различать факты 

и мнения с учетом 

языковых маркеров. 

Устанавливать 

связи между событиями или 

утверждениями (причин- 

но-следственныеотношения, 

отношения аргумент – 

контраргумент, 

тезис – пример, 

сходство – различие и др.) 

Самостоятельное 

выполнение 

работы с 

последующим 

обсуждение 

ответов на 

задания 

 

6-7 Открываем мир 

науки 

(Человеки 

природа) 

 

2 Приемы распознавания 

фактов и мнений 

в тексте-интервью, 

в тексте-рекламе на 

сайте. 

 

Делать выводы на 

основе интеграции 

информации 

из разных частей 

текста или разных 

текстов. Сопоставлять факты 

и мнения в тексте-интервью, в 

тексте-рекламе насайте 

Игра-

расследование 

 

8-9 По страницам 

биографий 

(Великие 

люди нашей 

страны) 

 

2 Приемы распознавания 

фактов и мнений 

в тексте-аннотации 

фильма, в тексте-

интервью Делать 

выводы наоснове 

интеграции 

информации из разных 

частей текста 

или разных текстов. 

 

Сопоставлятьфакты и мнения 

втексте-аннотации 

фильма, в тексте-интервью. 

 

Работа в группах 



 

 

10-

11 

Наши 

поступки 

(межличностные 

взаимодействия) 

 

2 Приемы распознавания 

фактов и мнений 

в художественном 

тексте. Фактические 

ошибки как 

художественный прием 

автора 

 

Распознаватьфакты и мнения 

в художественном 

тексте. Устанавливать 

скрытые связимежду 

событиямиили утверждениями 

(причинно-следственные 

отношения) 

 

Ролевая игра 

 

Естественно-научная грамотность. «Учимся исследовать» (10часов) 

 

12-

13 

Мои увлечения 

 

2 Выполнение заданий 

«Мир аквариума» и 

«Зеркальное 

отражение» 

 

Объяснение происходящих 

процессов.Анализ методов ис- 

следования и интерпретация 

результатов экспериментов. 

 

Работа 

индивидуально 

или в 

парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

14-

17 

Растения и 

животные 

в нашей 

жизни 

 

4 Выполнение заданий 

«Как растения пьют 

воду» и «Понаблюдаем 

за тиграми».  

Проведение 

простыхисследований и 

анализ их результатов. 

 

Получение выводов 

на основе интерпретации 

данных(табличных, числовых), 

построение 

рассуждений. Выдвижение и 

анализспособов исследования 

вопросов. 

 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

18-

21 

Загадочные 

явления 

 

4  Выполнение заданий 

«Загадка магнитов» и 

«Вода на стеклах» 

. 

 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

 

Работа в парах 

или группах 

Презентация 

результатов 

исследования. 

 

Модуль 3: Креативное мышление ≪Учимся мыслить креативно≫ (10 ч) 

22-

23 

Креативность в 

бытовых 

и учебных 

ситуациях: 

Модели и 

2  Модели заданий: 

– названия и заголовки; 

– рисунки и формы, 

что скрыто за 

рисунком? 

Совместное чтение 

текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения 

главного. Совместная 

деятельность по анализу 

Работа в парах и 

малыхгруппах 

надразличными 

комплексными 

заданиями. 



 

 

ситуации 

 

– межличностные 

отношения; 

исследовательские 

вопросы. 

 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей 

и обсуждение различных 

способов проявления 

креативности в ситуациях: 

– создания названий и 

заголовков. 

– анализа рисункови форм, 

– решения проблем 

межличностныхотношений, 

– 

выдвиженияисследовательских 

вопросов и/илигипотез. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

24-

25 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

Учимся 

проявлять 

гибкость 

и беглость 

мышления. 

 

2 Разные группы и 

категории. Такой же, 

но другой. Разные 

образы и ассоциации. 

Два основныхспособа, 

которымимогут 

различатьсяидеи для 

названий изаголовков: - 

связи названия с 

иллюстрацией или 

текстов основаны на 

разных деталях и/или 

образах, на разных 

смысловых 

ассоциациях, ИЛИ - 

названия основываются 

на 

одних и тех же деталях, 

образах, однакокаждое 

названиереализуется 

своим способом, 

например, за счет 

использования 

различных языковых 

средств. 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста 

с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций и сюжетов. 

Выдвижение идей своих 

заданий по подбору названий и 

заголовков к иллюстрациям. 

Работа с поисковой системой 

Интернета по подбору 

/коллажу интересных 

иллюстраций.Подведение 

итогов:– чем могут 

различаться схожие названия, 

заголовки? 

- Некоторые названия состоят 

избуквального описания 

изображенияили его 

элементов,а другие названия 

состоят из абстрактных 

ассоциаций или образных 

выражений. 

- Каждое названиеотражает 

различные точки зрения 

или интерпретации 

иллюстрации в целом или ее 

отдельных элементов. 

- В названиях для 

создания различных значений 

использована пунктуация, 

заглавныебуквы, 

орфографические особенности 

 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

26-

27 

Выдвижение 

креативных 

идей и их 

доработка. 

2  Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение проблемы: 

- как вдохнуть в 

Совместное чтение 

текста заданий. Маркировка 

текста с целью выделения 

основных требований. 

Индивидуальная 

работа по 

выполнению 

теста «Круги». 



 

 

 идею жизнь? 

 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. Выполнение теста 

«Круги» по методике 

«Вартега».Подсчет 

количестваоригинальных и 

проработанныхидей. 

Моделируем ситуацию: нужны 

оригинальные идеи. 

Подведение итогов: 

- что помогаетоживить идею? 

(Юмор, 

детальныепроработки, 

учетинтересов различных 

людей, другие 

факторы) 

- есть ли особенности в 

подходе квыдвижению идей 

у разных членоввашей 

группы?Какие? 

- как составить«идеальную 

группу» по выдвижению идей? 

- каких правил мыбудем 

придерживаться при 

выдвижении и доработке 

идей? 

 

Взаимооценка 

результатов. 

Работа в малых 

группах 

способом 

«перекрестная 

наметка идей». 

Работа в парах 

и малых группах 

по анализу 

и моделированию 

ситуаций, 

по подведению 

итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

28-

29 

От выдвижения 

до доработки 

идей 

 

2 Использование навыков 

креативного мышления 

для создания продукта. 

 

Выполнение проекта на основе 

комплексного 

задания (по выбору учителя): 

- создание школьной газеты (о 

помощи в учебе, о правилах 

поведения и др.) 

- подготовка и проведение 

социальнозначимого 

мероприятия (например, обмен 

книгами, или 

сохранениеприроды, друзья 

попереписке) 

- создание классного журнала 

иликлассного уголка по 

вопросамздоровья и 

профилактике вредных 

привычек; 

- социальное проектирование. 

Конкурс идей «Школа 

будущего». 

 

Работа в малых 

группах 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

30-

31 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

 

2 Креативное мышление. 

Диагностическая работа 

для 6класса. 

 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатов 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах. 

 



 

 

выполнения 

 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

32-

33 

Подведение 

итоговпервой 

части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

2 Самооценка 

уверенности при 

решении 

жизненных проблем. 

Обсуждение 

результатов самооценки 

сцелью 

достижениябольшей 

уверенности 

при решении задач 

по функциональной 

грамотности. 

 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать своюпозицию. 

Задаватьвопросы, 

необходимые для организации 

собственнойдеятельности. 

Предлагать варианты решений 

поставленной проблемы. 

 

Беседа 

Модуль 4: Математическая грамотность: ≪Математика в повседневной жизни≫ (8 ч) 

34-

35 

Новое об 

известном 

(«Футбольное 

поле», 

«Электробус») 

 

2 Зависимости между 

величинами. 

Сравнение чисел и 

величин. Действия с  

натуральными числами, 

с десятичными 

дробями. Нахождение 

процента от числа, 

отношения двух чисел. 

Числовая 

последовательность 

(правилосоставления 

последовательности). 

 

Извлекать информацию 

(из текста, таблицы, 

диаграммы). 

Распознавать математические 

объекты. Описывать ход и 

результаты действий. 

Предлагать и обсуждать 

способы решения. 

Прикидывать, оценивать, 

вычислятьрезультат. 

Устанавливать и 

использовать зависимости 

междувеличинами, данными. 

Читать, записывать, 

сравниватьматематические 

объекты (числа, величины, 

фигуры).Применять правила, 

свойства (вычислений, 

нахождения результата). 

Применять приемыпроверки 

результата. 

Интерпретироватьответ, 

данные.Выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Формулировать 

обобщения и выводы. 

Распознавать истинные и 

ложныевысказывания об 

объектах. 

Строить высказывания, 

доказыватьих соответствие 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 

36-

37 

Геометрические 

формывокруг 

нас(«Поделки 

из пластиковой 

бутылки», 

«Ковровая 

дорожка») 

 

2 Размеры 

пространственной и 

плоской 

геометрических 

фигур. Действия с 

геометрическими 

величинами – длиной, 

площадью, объемом 

(вычисление, переход 

от одних единиц к 

другим, сравнение). 

Прямо 

пропорциональная 

зависимость 

величин. Действия с 

натуральными числами, 

десятичнымидробями. 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

Процент отчисла. условиям задачи. 

Приводить примеры 

и контрпримеры. 

Выявлять сходстваи различия 

объектов.Измерять объекты, 

Конструировать 

математические 

отношения. 

Моделироватьситуацию 

математически. 

Доказывать истинность 

утвержденияна основе данных 

ирешения. 

Планировать ход 

и контролировать 

результат решения 

математическойзадачи. 

Фиксировать ответв заданной 

форме. 

38-

39 

Здоровый 

образ 

жизни 

(«Калорийность 

питания», 

«Игра на льду») 

 

2 Действия с 

натуральными числами, 

десятичными дробями 

(вычисление, 

округление, сравнение). 

Прямо 

пропорциональная 

зависимость величин. 

Площадь 

прямоугольника. 

Представлениеданных: 

таблица,столбчатая 

диаграмма. Метод 

переборавариантов. 

 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 

40-

41 

В школеи после 

школы(«Игры 

в сети»,«Занятия 

Алины») 

2  Числовое выражение, 

значение выражения. 

Единицывремени. 

Масштабкарты, оценка 

расстояния. Прямо 

пропорциональная 

зависимость величин. 

Признаки делимости 

натуральных чисел. 

Чтение диаграммы. 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 

Модуль 5: Финансоваяграмотность: ≪Школафинансовыхрешений≫ (4 ч) 

42-

43 

Семейный 

бюджет: 

доход и 

расход 

 

2 Бюджет семьи, доходы 

и расходы семьи, 

постоянные и 

переменные доходы, 

обязательные и 

необязательные 

расходы. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы.Применять 

финансовые знания 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Мини- 

проект/ Работа 

в группах/ 

Составление 

словаря-

глоссария по 

теме. 

 

44-

45 

Непредвиденные 

расходы: как 

снизитьриски 

финансовых 

затруднений 

 

2 Непредвиденные 

расходы, финансовый 

риск. Чтотакое и зачем 

нужнафинансовая 

подушка 

безопасности. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы.Применять 

финансовые знания 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа/Командная 

игра/ 

мини-диспут. 

46- На чем можно 2 Финансовое Выявлять и анализировать Решение 

http://skiv.instrao.ru/


 

 

47 сэкономить: 

тот безнужды 

живет, кто 

деньги бережет 

 

планирование, 

рациональное 

поведение, экономия 

семейного бюджета 

 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые знания 

 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

конкурс плакатов. 

 

48-

49 

Самое 

главное о 

правилах 

ведения 

семейного 

бюджета 

 

2  Семейный бюджет, 

финансовое 

планирование, доходы и 

расходы семьи. 

Рациональное 

поведение. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (4 ч) 

50-

53 

«Копейка 

к копейке – про- 

живет семейка» 

«Семейный 

бюджет» 

 

4  Финансовая 

грамотность: семейный 

бюджет, финансовое 

планирование, доходы и 

расходы семьи, 

рациональное 

поведение. 

Математическая 

грамотность: 

зависимость «цена – 

количество-стоимость». 

Вычисления с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями. Вычисление 

процентов. 

Финансовая грамотность: 

-Выявление и анализ 

финансовой 

информации 

- Оценка финансовых проблем 

-Применение финансовых 

знаний Математическая 

грамотность: 

-Извлекать информацию (из 

текста,таблицы,диаграммы), 

- Распознавать 

математическиеобъекты, 

-Моделироватьситуацию 

математически, 

- Устанавливать 

и использовать 

зависимости между 

величинами,данными, 

-Предлагать и обсуждать 

способырешения, 

-Прикидывать,оценивать, 

вычислять результат. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Игра-

квест. Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 

Модуль 6: Глобальные компетенции ≪Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем 

сохранить природу ≫ (10 ч) 

54-

55 

Мы разные, но 

решаемобщие 

задачи 

 

2 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми,понимание и 

оценкаразличных 

взглядов 

и мировоззрений. 

Обычаи и традиции 

разных стран и народов. 

Приводить примеры 

взаимодействиямежду 

людьми,представляющими 

различные культуры. 

Выявлять иоценивать 

различные мнения 

и точки зрения о роли 

традиций иобычаев в 

общениимежду людьми. 

Аргументировать свое 

мнения. Объяснятьсложные 

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 



 

 

 ситуациии проблемы, которые 

могут возникнуть при 

незнанииили игнорировании 

традиций представителей 

другихнародов. Оценивать 

их последствия и 

предлагать путирешения 

возникших проблем. 

56-

59 

Узнаем 

традиции 

и обычаи 

и учитываем их 

вобщении. 

Соблюдаем 

правила. 

Участвуем 

в 

самоуправлении 

 

4  Межкультурное 

взаимодействие: 

изучениепроблем 

межкультурного 

взаимодействия, 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми. 

Нормы и правила 

в школе и дома. 

Правила поведения 

в обществе. 

Самоуправление в 

школьном коллективе 

Выявлять и оценивать 

различныемнения и точки 

зрения о роли норм 

и правил в жизнисемьи, 

школьногоколлектива, 

общества в целом. 

Аргументировать своемнения. 

Объяснять 

пути решениясложных 

ситуацийи проблем, 

которыемогут возникнуть в 

коллективе. 

 

Беседа / об- 

суждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

60-

61 

Глобальные 

проблемы 

в нашей 

жизни 

 

2 Глобальные проблемы: 

изучение взаимосвязи 

глобальных и 

локальных проблем, 

проявления 

глобальных проблем на 

локальном уровне; 

действия в интересах 

общественного 

благополучия и  

устойчивого развития. 

Экологические 

проблемы. Глобальные 

проблемы, связанные 

со здравоохранением. 

Отношение к здоровью 

как ценности. 

Анализировать локальные 

ситуации, в которых 

проявляются глобальные 

проблемы. Приводить 

примеры взаимосвязи 

глобальных и локальных 

(местных) проблем. 

 

Решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций / 

игровая 

деятельность 

 

62-

63 

Заботимся 

о природе 

 

2 Глобальные проблемы: 

возможности 

общества в 

преодолении 

воздействияглобальных 

проблемили в их 

решении.Экологические 

проблемы и 

возможности их 

решения. 

 

Приводить примеры участия 

врешении экологических 

проблем.Аргументировать 

свое мнение о необходимости 

и возможности решения 

экологических проблем. 

Оцениватьдействия, 

которыеведут к преодолению 

глобальных 

проблем. 

 

Беседа / 

обсуждение 

/ решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

https://media.prosv.ru/func/


 

 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

64-

65 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

2 Оценка (самооценка) 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотностипо шести 

оставляющим. 

Обсуждениевозможных 

действий,направленных 

на повышение уровня 

ФГотдельных учащихся 

и группы в целом. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Осуществлять 

сотрудничество со 

сверстниками. Учитывать 

разные мнения. 

 

Групповая 

работа 

 

66-

67 

Итоговое 

занятие 

 

2 Демонстрация итогов 

внеурочных занятий 

по ФГ (открытое 

мероприятие для 

школы и родителей). 

 

Решение практических 

задач,успешное 

межличностного общение в 

совместнойдеятельности, 

активное участиев 

коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с 

фотографиями и видео, 

сделанными педагогами 

и детьми во время 

занятий. Благодарности друг 

другу засовместную работу. 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставкаработ 

 

 

7 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Формы 

проведения 

занятий 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1.  Введение 1 Знакомство 

участников 

программы. 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

стремление быть полезным, 

интерес к социальному 

сотрудничеству. Сформировать 

внутреннюю позицию личности 

как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Сформировать установку на 

активное участие в решении 

практических задач, осознанием 

важности образования на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать 

занятия. Беседа, 

работа в группах, 

планирование 

работы 



 

 

мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы в 

целом от совместной 

работы. Обсуждение 

планов и 

организации работы 

в рамках программы. 

развитием необходимых 

умений; Приобрести опыт 

успешного межличностного 

общения; готовность к разно- 

образной совместной 

деятельности, 

активное участие 

в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и 

других творческих работах 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести≫ (10 ч) 

2-3 Смысл 

жизни 

(Я и моя 

жизнь) 

 

2  Авторский замысел 

и читательские 

установки 

(художественный 

текст) 

 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

 

Дискуссия 

4-5 Человек и 

книга 

 

2 Особенности чтения 

и понимания 

электронных текстов 

(учебно-справочный 

текст) 

 

Использовать 

информацию из 

текста для решения 

практической 

задачи 

 

Практикум в 

компьютерном 

классе 

 

6-7 Проблемы 

повседневности 

(выбортоваров 

иуслуг) 

 

2 Чтение и понимание 

несплошных текстов 

(инструкция, 

этикетка) 

 

Использовать 

информацию изтекста для 

решения практической 

задачи 

 

Ролевая игра 

8-9 Будущее 

(человек 

и технический 

прогресс) 

2 Особенности чтения и 

пониманиясмешанных 

текстов(соотнесение 

текстастатьи и 

инфографики) 

 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

 

Пресс-

конференция 

 

10-

13 

Планета 

людей 

(взаимоотношения) 

Интегрированные 

занятия: 

Читательская 

грамотность+ 

Глобальные 

компетенции 

 

4  Особенности чтения 

и понимания 

множественных 

текстов 

(публицистический 

текст) 

 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

 

Дискуссия 

 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (10 ч) 



 

 

14-

15 

Наука и 

технологии 

2 Выполнение заданий 

«Луна» и 

«Вавилонские сады»  

Объяснение процессов и 

принципов действия 

технологий. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

16-

17 

Мир живого 2 Выполнение заданий 

«Зеленые водоросли» 

и «Трава Геракла»  

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и интерпретация 

результатов экспериментов. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

18-

19 

Вещества, которые 

нас окружают 

2 Выполнение задания 

«Заросший пруд»  

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. Получение выводов 

на основе интерпретации 

данных (табличных, числовых), 

построение рассуждений. 

Выдвижение и анализ способов 

исследования вопросов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

заданий.. 

20-

23 

Мои увлечения 4 Выполнение заданий 

«Мячи» ИЛИ 

«Антиграв и хватка 

осьминога»  

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

экспериментов. 

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (10 ч) 

24-

25 

Креативность в 

учебных ситуациях 

и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия 

2 Анализ моделей и 

ситуаций. Модели 

заданий:  

- сюжеты, сценарии; 

- эмблемы, плакаты, 

постеры, значки;  

- проблемы экологии;  

- выдвижение гипотез  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения главного. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. Выдвижение идей и 

обсуждение различных способов 

проявления креативности в 

ситуациях: 

-создания сюжетов и сценариев,  

- создания эмблем, плакатов, 

Работа в парах и 

малых группах 

над различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов 



 

 

постеров и других аналогичных 

рисунков,  

-решения экологических 

проблем (ресурсо- и 

энергосбережения, утилизации и 

переработки и др.),  

-выдвижения гипотез 

26-

27 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. Учимся 

проявлять гибкость 

и беглость 

мышления. 

2 Разные сюжеты. Два 

основных способа, 

которыми могут 

различаться идеи для 

историй: 

- связи идей с 

легендой основаны на 

разных смысловых 

ассоциациях, что явно 

отражается на 

сюжете, ИЛИ  

-идеи имеют схожие 

сюжеты, однако 

каждая идея основана 

на своем способе 

воплощения  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. Совместная 

деятельность по анализу 

предложенных ситуаций и 

сюжетов. Выдвижение идей 

своих заданий по созданию 

сюжетов и сценариев, на основе 

иллюстраций, комиксов.Работа с 

поисковой системой Интернета 

по подбору / коллажу 

интересных иллюстраций. 

Выдвижение идей своих 

заданий по ресурсо- и 

энергосбережению, утилизации 

и переработки отходов. 

Подведение итогов: – чем могут 

различаться схожие сюжеты?  

-Каждая история описана с иной 

точки зрения, и это влияет на то, 

как представлен сюжет; 

-В каждой истории есть 

различающееся место действия, 

что влияет на взаимодействие 

героев 

или на значимость предметов и 

событий;  

-Каждая история отражает 

различные взаимоотношения 

между героями, что влияет на 

взаимодействие героев или на 

значимость предметов и 

событий;  

-Действия и/или выбор, 

совершаемые героями в каждой 

истории отличаются, из-за чего 

сюжет развивается по-разному;  

-Характеристики героев в 

каждой из историй отличаются, 

влияя на их мотивацию или 

роль, которую они играют в 

истории (например, у героев 

может быть 

разноепроисхождение, 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 



 

 

способности, характеры и т.д.). 

 – какие решения социальных 

проблем относятся к разным 

категориям? (Нормативное 

регулирование, экономия, 

экологическое просвещение, 

профилактика и др.) 

28-

29 

Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка 

2 Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение 

проблемы: Когда 

возникает 

необходимость 

доработать идею?  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. Совместная 

деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. 

Моделируем ситуацию: нужна 

доработка идеи. Подведение 

итогов: – по каким причинам 

бывает нужна доработка идеи? 

(появилась дополнительная 

информация, надо сказать яснее, 

надо устранить/ смягчить 

недостатки, нужно более 

простое/удобное/ красивое и т.п. 

решение, …)  

Работа в малых 

группах по 

поиску аналогий, 

связей, 

ассоциаций. Игра 

типа «Что? Где? 

Когда?»Работа в 

парах и малых 

группах по 

анализу и 

моделированию 

ситуаций,по 

подведению 

итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения. 

30-

31 

От выдвижения до 

доработки идей 

2 Использование 

навыков креативного 

мышления для 

создания продукта.  

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по 

выбору учителя):  

-создание игры для 

пятиклассников «Знакомство со 

школой»,  

-социальное проектирование. 

«Как я вижу свое будущее?»,  

-подготовка и проведение 

социально 

значимогомероприятия 

(например, книжной выставки), 

6 подготовка и проведение 

классного часа с выбором 

девиза класса,  

-планирование и организация 

системы мероприятий по 

помощи в учебе 

Работа в малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения. 

32-

33 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

2 Креативное 

мышление. 

Диагностическая 

работа для 7 класса.  

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатов выполнения 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах. 



 

 

34-

35 

Подведение итогов 

первой части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

2 Самооценка 

уверенности при 

решении жизненных 

проблем. Обсуждение 

результатов 

самооценки с целью 

достижения большей 

уверенности при 

решении задач по 

функциональной 

грамотности.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. Аргументировать 

и обосновывать свою позицию. 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. Предлагать 

варианты решений 

поставленной проблемы. 

Беседа 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (8 ч) 

36-

37 

В домашних делах: 

ремонт и 

обустройство дома 

Комплексные 

задания «Ремонт 

комнаты», 

«Покупка 

телевизора» 

2 Геометрические 

фигуры и их свойства. 

Измерение длин и 

расстояний, периметр 

фигуры. Вычисления 

с рациональными 

числами, округление. 

Зависимость «цена-

количество-

стоимость».  

Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, диаграммы). 

Распознавать математические 

объекты. Описывать ход и 

результаты действий. 

Предлагать и обсуждать 

способы решения. Прикидывать, 

оценивать, вычислять результат. 

Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, 

данными. Читать, записывать, 

сравнивать математические 

объекты (числа, величины, 

фигуры). Применять правила, 

свойства (вычислений, 

нахождения результата). 

Применять приемы проверки 

результата. Интерпретировать 

ответ, данные. Выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Формулировать обобщения и 

выводы. Распознавать истинные 

и ложные высказывания об 

объектах. Строить 

высказывания. Приводить 

примеры и контрпримеры. 

Выявлять сходства и различия 

объектов. Измерять объекты. 

Конструировать математические 

отношения. Моделировать 

ситуацию математически. 

Наблюдать и проводить 

аналогии 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(измерение) 

38-

39 

В общественной 

жизни: спорт 

Комплексные 

задания 

«Футбольная ко- 

манда», «Мировой 

рекорд по бегу», 

2 Представление 

данных: -Таблицы, 

диаграммы, -

Статистические 

характеристики,  

-Сравнение величин,  

-Процентные 

 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

конференция, 

круглый стол 

(спортивных 



 

 

«Питание 

самбиста» 

вычисления  экспертов) 

40-

41 

На отдыхе: досуг, 

отпуск, увлечения 

Комплексные 

задания 

«Бугельные 

подъемники», 

«Кресельные 

подъемники» 

2 Зависимость» 

«скорость-время-

расстояние», 

измерение времени и 

скорости. Графики 

реальных 

зависимостей.  

 Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

презентация 

(колонка блогера) 

42-

43 

В профессиях: 

сельское хозяйство 

Комплексное 

задание «Сбор 

черешни» 

2 Статистические 

характеристики. 

Представление 

данных (диаграммы, 

инфографика)  

 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, круглый 

стол, презентация 

(информационное 

сообщение в 

СМИ) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» (8 ч) 

44-

45 

Как финансовые 

угрозы 

превращаются в 

финансовые 

неприятности 

2 Личная финансовая 

безопасность. 

Мошенничество. 

Виды финансового 

мошенничества 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач.Беседа / 

Практикум  / 

творческий 

проект 

46-

47 

Уловки 

финансовых 

мошенников: что 

помогает от них 

защититься 

2 Финансовое 

мошенничество. 

Правила защиты от 

финансового 

мошенничества  

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. Беседа  / 

практическая 

работа  / 

Составление 

Памятки 

безопасного 

финансового 

поведения 

48-

49 

Заходим в 

интернет: 

опасности для 

личных финансов 

2 Финансовое 

мошенничество в 

социальных сетях 

Правила безопасного 

финансового 

поведения в 

социальных сетях  

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

Комплекс 

50-

51 

Самое главное о 

правилах 

безопасного 

финансового 

поведения 

2 Финансовая 

безопасность 

Финансовый риск 

Правила безопасного 

финансового 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Практическая 



 

 

поведения  работа/ 

диспут/игра-кейс 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (4 ч) 

52-

55 

«Покупать, но по 

сторонам не 

зевать» «Акции и 

распродажи» 

4 Финансовая 

грамотность: 

Финансовая 

безопасность Правила 

безопасного 

финансового 

поведения 

Подведение итогов 

изучения раздела 

Рефлексия 

Математическая 

грамотность: 

Зависимость «цена – 

количество-

стоимость», 

Вычисления с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями, Вычисление 

процентов  

Финансовая грамотность:  

- Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

- Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Математическая грамотность:  

- Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, диаграммы),  

- Распознавать математические 

объекты, 

-Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, 

данными,  

-Предлагать и обсуждать 

способы решения,  

-Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Игра, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся преодолевать проблемы в общении и 

вместе решать глобальные проблемы» (10 ч) 

56-

57 

С чем могут быть 

связаны проблемы 

в общении 

2 Межкультурное 

взаимодействие: 

необходимость 

межкультурного 

диалога. Культура и 

диалог культур. Роль 

семьи и школы в 

жизни общества, в 

формировании 

культуры общения 

между 

представителями 

разных народов  

Анализировать ситуации 

межкультурного диалога. 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения в межкультурном 

диалоге. Аргументировать свое 

мнение по вопросам 

межкультурного 

взаимодействия. Объяснять 

причины непонимания в 

межкультурном диалоге. 

Оценивать последствия 

эффективного и 

неэффективногомежкультурного 

диалога 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций  

58-

59 

Общаемся в школе, 

соблюдая свои 

интересы и 

интересы друга 

2 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие 

между людьми, 

действия в интересах 

коллектива.  

Определять стратегии 

поведения в результате анализа 

ситуаций, связанных с 

противоречиями во 

взаимодействии между людьми. 

Оценивать действия людей в 

конфликтных ситуациях, 

предлагать пути разрешения 

конфликтов 

Беседа / 

обсуждение  / 

игровая 

деятельность  / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 



 

 

60-

61 

Прошлое и 

будущее: причины 

и способы решения 

глобальных 

проблем 

2 Глобальные проблемы 

как следствие 

глобализации. 

Изменение климата, 

экологические и 

демографические 

проблемы  

Объяснять ситуации, связанные 

с глобальным изменением 

климата, экологическими и 

демографическими проблемами. 

Приводить примеры и давать 

оценку действиям, которые 

усиливают проявление или 

предотвращают глобальные 

проблемы 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

62-

65 

Действуем для 

будущего: 

участвуем в 

изменении 

экологической 

ситуации. 

Выбираем 

профессию 

4 Глобальные 

проблемы: 

возможности и роль 

каждого человека в 

преодолении 

воздействия 

глобальных проблем 

или в их решении. 

Проблемы прав 

человека в 

современном мире.  

Анализировать возможности и 

пределы возможностей 

воздействия одного человека на 

решение глобальных проблем. 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения о преодолении 

последствий глобализации, о 

возможности участия каждого в 

решении глобальных проблем. 

Беседа / 

обсуждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

66-

67 

Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

2  Оценка (самооценка) 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. 

Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на 

повышение уровня 

ФГ отдельных 

учащихся и группы в 

целом.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. Аргументировать 

и обосновывать свою позицию. 

Осуществлять сотрудничество 

со сверстниками. Учитывать 

разные мнения. 

Групповая работа 

68 Итоговое занятие 1 Демонстрация итогов 

внеурочных занятий 

по ФГ (открытое 

мероприятие для 

школы и родителей).  

Решение практических задач, 

успешное межличностного 

общение в совместной 

деятельности, активное участие 

в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и 

других творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с 

фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и 

детьми во время занятий. 

Благодарности друг другу за 

совместную работу. 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставка работ 
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8 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1.  Введение 1 Знакомство участников 

программы. 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы в 

целом от совместной 

работы. Обсуждение 

планов и 

организации работы 

в рамках программы. 

Развить мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному 

сотрудничеству. 

Сформировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к себе, 

окружающим людям и 

жизни в целом. 

Сформировать установку 

на активное участие в 

решении практических 

задач, осознанием 

важности образования на 

протяжении всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитием необходимых 

умений; Приобрести опыт 

успешного 

межличностного общения; 

готовность к разно- 

образной совместной 

деятельности, 

активное участие 

в коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать 

занятия. Беседа, 

работа в группах, 

планирование 

работы 

Модуль 1: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» (15ч) 

2-7 Человек и книга 6 Особенности чтения и 

понимания 

электронных текстов  

Использовать информацию 

из текста для различных 

целей 

Практикум в 

компьютерном 

классе 

8-

13 

Познание 6 Научная информация: 

анализ и оценка  

Использовать информацию 

из текста для различных 

целей 

Конференция 



 

 

14-

16 

Смысл жизни (я и 

моя жизнь) 

3 Художественный текст 

как средство 

осмысления 

действительности  

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Творческая 

лаборатория 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?» (15 ч) 

 

17-

22 

Наука и 

технологии 

6 Выполнение заданий 

«Поехали на водороде» 

и «На всех парусах»  

Объяснение принципов 

действия технологий. 

Выдвижение идей по 

использованию знаний для 

разработки и 

совершенствования 

технологий. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

23-

25 

Мир живого 3 Выполнение задания 

«Что вы знаете о 

клонах?»  

Объяснение происходящих 

процессов на основе 

полученных новых знаний. 

Анализ методов 

исследования и 

интерпретацияезультатов 

экспе- риментов. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий 

26-

28 

Вещества, которые 

нас окружают 

3 Выполнение задания 

«От газировки к 

«газированному» 

океану»  

Получение выводов на 

основе интерпретации 

данных (табличных, 

числовых), построение 

рассуждений. Проведение 

простых исследований и 

анализ их результатов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

заданий. 



 

 

29-

31 

Наше здоровье 3 Выполнение задания 

«Экстремальные 

профессии»  

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и 

интерпретация результатов 

экспериментов. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (15 ч) 

32-

34 

Креативность в 

учебных ситуациях 

и ситуациях 

социального 

взаимодействия 

3 Анализ моделей и 

ситуаций. Модели 

заданий:  

- тематика и названия, 

слоганы, имена героев - 

схемы, опорные 

конспекты,  

- социальные 

инициативы и 

взаимодействия  

- изобретательство и 

рационализаторство.  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка 

текста с целью выделения 

главного. Совместная 

деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение различных 

способов проявления 

креативности в ситуациях: -

создания сюжетов и 

сценариев,  

- создания эмблем, 

плакатов, постеров и 

других аналогичных 

рисунков, 

-решения экологических 

проблем (ресурсо- и 

энергосбережения, 

утилизации и переработки 

и др.),  

- выдвижения гипотез. 

Работа в парах и 

малых группах 

над различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов  

35-

37 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

3 Выдвижение 

разнообразных идей. 

Проявляем гибкость и 

беглость мышления 

при решении школьных 

проблем. 

Использование 

имеющихся знаний для 

креативного решения 

учебных проблем.  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка 

текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций и сюжетов. 

Моделирование ситуаций, 

требующих применения 

дивергентного мышления. 

Примеры: Описание 

областей применимости, 

Выявление разных точек 

зрения Преобразование 

утверждений, например, 

Скажи по-другому», Поиск 

альтернатив, Поиск связей 

и отношений Подведение 

итогов: – для ответа на 

какие вопросы на уроке 

обычно требуется 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов 



 

 

выдвижение разнообразных 

идей? (Кому нужно/важно 

это знание? Где это 

применяется? Как это 

связано с …? И т.. п.) 

38-

40 

Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка. 

3 Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение проблемы: 

Когда на уроке мне 

помогла креативность?  

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка 

текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций. Работа в малых 

группах по поиску 

аналогий, связей, 

ассоциаций моделируем 

ситуацию: как можно 

проявить креативность при 

выполнении задания? 

Моделирование ситуаций, 

требующих применения 

креативного мышления при 

изучении нового 

материала. Примеры: 

- Описание свойств 

изучаемого объекта с 

опорой на воображение,  

- Преобразование 

утверждений,  

- Проверка утверждений 

«на прочность», 

определение границ 

применимости,  

- Выявление главного,  

- Представление 

результатов,  

- Поиск связей и 

отношений 

Подведение итогов: – для 

ответа на какие вопросы на 

уроке обычно требуется 

выдвигать креативные 

идеи? (Какой ответ 

напрашивается? А как еще 

можно рассуждать? Какой 

другой ответ можно дать?) 

- для ответа на какие 

вопросы на уроке обычно 

требуется доработка идей? 

(Удобно ли это решение? 

Можно ли сделать лучше/ 

быстрее / экономнее …?) 

Работа в парах и 

малых группах по 

анализу и 

моделированию 

ситуаций, по 

подведению 

итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 



 

 

41-

43 

От выдвижения до 

доработки 

идей 

 

3  Использование 

навыков креативного 

мышления для 

создания продукта. 

 

Выполнение 

проекта на основе 

комплексногозадания (по 

выбору учителя): 

- конкурс идей 

«Знакомимся с 

эпохой писателя», 

- социальное 

проектирование. 

«Как я вижу свое 

будущее?», 

- подготовка и 

проведение социально 

значимого мероприятия 

(например, охраны 

лесов от пожаров), 

66 подготовка и проведение 

классного часа для 

младших подростков 

«Физика/биология … в 

твоей жизни», 

- планирование и 

организация системы 

мероприятий по помощи в 

учебе. 

 

Работа в малых 

группах 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

44-

46 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

 

3 Креативное мышление. 

Диагностическая 

работа для 8 класса. 

 

Выполнение итоговой 

работы. Обсуждение 

результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатов 

выполнения 

 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах. 

 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

47-

48 

Подведение 

итогов первой 

части программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

2  Самооценка 

уверенности при 

решении жизненных 

проблем. Обсуждение 

результатов  амооценки 

с целью достижения 

большей уверенности 

при решении задач 

по функциональной 

грамотности. 

 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Предлагать варианты 

решений поставленной 

проблемы. 

 

Беседа 

Модуль 4: Математическая грамотность: ≪Математика в окружающем мире≫ (12 ч) 



 

 

49-

51 

В профессиях 

 

3  Геометрические 

фигуры, взаимное 

расположение фигур, 

Числовые 

закономерности, Дроби 

 

Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, 

диаграммы). Распознавать 

математические 

объекты. Описывать ход и 

результаты действий. 

Предлагать и 

обсуждать способы 

решения. Прикидывать, 

оценивать, вычислять 

результат. Устанавливать 

и использовать 

зависимости между 

величинами, данными. 

Читать, записывать, 

сравнивать математические 

объекты (числа, величины, 

фигуры). Применять 

правила, свойства 

(вычислений, нахождения 

результата). Применять 

приемы проверки 

результата. 

Интерпретировать ответ, 

данные. Выдвигать 

и обосновывать 

гипотезу. Формулировать 

обобщения и выводы. 

Распознавать истинные и 

ложные высказывания об 

объектах. Строить 

высказывания. Приводить 

примеры и контрпримеры. 

Выявлять сходства и 

различия объектов. 

Измерять объекты. 

Конструировать 

математические 

отношения. Моделировать 

ситуацию математически. 

Наблюдать и проводить 

аналогии 

 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(моделирование) 

 

52-

54 

В общественной 

жизни 

 

3 Перебор возможных 

вариантов. Множества. 

Числовые выражения и 

неравенства. 

Геометрические 

фигуры, измерение 

длин и расстояний 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, мозговой 

штурм 

 

55-

57 

В общественной 

жизни 

 

3 Статистические 

характеристики. 

Представление данных 

(таблица). Вычисления 

с рациональными 

числами 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

исследование 

источников 

информации, 

презентация 

(инфографика) 

 

58-

60 

В профессиях 3 Геометрические фи- 

гуры и их свойства 

(треугольник, прямо- 

угольник), Измере- 

ние геометрических 

величин, 

Тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(моделирование), 

презентация 

(техническое 

задание, смета) 

 

Модуль 5: Финансовая грамотность: ≪Основы финансового успеха≫ (12 ч) 

61-

63 

Финансовые риски 

и взвешенные 

решения 

 

3  Финансовый риск 

Инвестиции Инфляция 

и ее последствия. Виды 

инвестирования 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. Что  

является 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

ролевая игра/ 

дебаты 

 



 

 

грамотным 

финансовым 

решением? 

 

 

64-

66 

Делаем 

финансовые 

вложения: как 

приумножить и не 

потерять 

 

3 Банк как финансовый 

институт, инфляция и 

ее последствия: виды 

банковских вкладов, 

кредит, банковские 

проценты, источники 

банковской прибыли, 

банковский договор. 

Правила пользования 

различными 

банковскими 

продуктами 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа / 

практическая 

работа /игра / 

дискуссия 

 

67-

69 

Уменьшаем 

финансовые 

риски: что и как 

можем 

страховать 

 

3  Страховая компании 

как финансовый 

институт; виды 

страхования; страховой 

полис. 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа / 

практическая 

работа / ролевая 

игра / дискуссия / 

дебаты 

 

70-

72 

Самое главное 

о сбережениях и 

накоплениях 

 

3  Сбережения и 

накопления: общее и 

разница Правила 

рациональных 

сбережений и 

накоплений 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа / 

практическая 

работа / игра 

 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (6 ч) 

73-

78 

Сосчитать, 

после не 

хлопотать» 

«Сберегательные 

вклады» 

 

6 Финансовая грамот- 

ность: 

-Финансовый рынок 

и посредники. 

-Финансовый риск. 

- Грамотное 

финансовое решение. 

Математическая 

грамотность: 

- Зависимость 

«цена – количество -

стоимость». 

-Действия с числами 

и величинами. 

- Вычисление 

Финансовая грамотность: 

- Выявлять и 

анализировать 

финансовую информацию. 

- Оценивать финансовые 

проблемы. 

-Применять финансовые 

знания. 

-Обосновывать 

финансовое решение. 

Математическая 

грамотность: 

-Извлекать информацию 

(из текста, таблицы, 

диаграммы). 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа / 

практическая 

работа / игра 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 



 

 

процентов. 

- Вычисление процента 

от числа и 

числа по его проценту 

 

-Распознавать 

математические 

объекты. 

-Моделировать 

ситуацию математически. 

-Устанавливать 

и использовать 

зависимости между 

величинами, данными. 

-Предлагать и обсуждать 

способы решения. 

-Прикидывать, 

оценивать, вычислять 

результат 

Модуль 6: Глобальные компетенции ≪Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету Мы живем в обществе: соблюдаем нормы 

общения и действуем для будущего≫ (15 ч) 

79-

81 

Социальные 

нормы – 

основа 

общения 

 

3 Что такое стереотипы и 

как они проявляются в 

нашей 

жизни. 

 

Анализировать 

примеры социального 

взаимодействия, 

связанного 

с соблюдением или 

нарушением социальных 

норм, со стереотипами. Вы- 

являть и оценивать 

различные мнения 

и точки зрения 

о необходимости 

соблюдения семейных и 

общественных традиций. 

Аргументировать свое 

мнение о роли 

традиций в поддержании 

культурного многообразия. 

Оценивать риски и 

последствия отказа 

от соблюдения традиций. 

 

Беседа / об- 

суждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

82-

87 

Общаемся 

со старшими и с 

младшими. 

Общаемся 

«по правилам» и 

достигаем 

общих целей 

 

6 Межкультурное 

взаимодействие: роль 

и причины 

противоречий в 

межкультурном 

взаимодействии. 

Проблемы различных 

социальных 

групп в современном 

мире. Демографические 

группы. Миграция и 

мигранты 

 

Определять стратегии 

поведения 

в конфликтных 

социальных 

взаимодействиях. 

Выявлять и оценивать 

различные 

мнения и точки 

зрения о причинах 

конфликтных ситуаций. 

 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 



 

 

88-

90 

Прошлое 

и будущее: 

причины и 

способы 

решения 

глобальных 

проблем 

 

3  Глобальные проблемы: 

причины 

возникновения, 

особенности 

проявления в 

различных регионах 

Земли. 

 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения, связанные 

с проявлением глобальных 

проблем в различных 

регионах Земли. 

Объяснять сложные 

региональные ситуации и 

проблемы. Оценивать 

действия по преодолению 

сложных ситуаций и их 

последствий 

 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия 

/ решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

91-

93 

Действуем для 

будущего: 

сохраняем 

природные 

ресурсы 

 

3 Глобальные проблемы: 

концепция устойчивого 

развития и решение 

глобальных проблем. 

Сущность концепции 

устойчивого развития. 

Возможности решения 

глобальных проблем на 

примерах 

энергетической и 

сырьевой проблем 

 

Объяснять сложные 

ситуации и 

проблемы, связанные с 

устойчивым 

развитием. 

Аргументировать свое 

мнение о возможности 

преодоления 

энергетической и 

сырьевой глобальных 

проблем. Оценивать 

действия людей и 

сообществ 

с позиций достижения 

устойчивого 

развития 

 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия / решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

94-

96 

Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

3 Оценка (самооценка) 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. 

Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на 

повышение 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Осуществлять 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Учитывать разные 

мнения. 

 

Групповая 

работа 

 



 

 

уровня ФГ отдельных 

учащихся и группы в 

целом. 

 

97-

102 

Итоговое 

занятие 

 

6 Демонстрация итогов 

внеурочных занятий 

по ФГ (открытое 

мероприятие для 

школы и родителей). 

 

Решение практических 

задач, успешное 

межличностного общение в 

совместной деятельности, 

активное участие в 

коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с 

фотографиями и видео, 

сделанными педагогами 

и детьми во время 

занятий. Благодарности 

друг другу за совместную 

работу. 

 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставка 

работ 

 

 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1.  Введение 1 Знакомство участников 

программы. 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы в 

целом от совместной 

работы. Обсуждение 

Развить мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному 

сотрудничеству. 

Сформировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Сформировать установку 

на активное участие в 

решении практических 

задач, осознанием 

важности образования на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать 

занятия. Беседа, 

работа в группах, 

планирование 

работы 



 

 

планов и 

организации работы 

в рамках программы. 

профессиональной 

деятельности и 

развитием необходимых 

умений; Приобрести опыт 

успешного 

межличностного общения; 

готовность к разно- 

образной совместной 

деятельности, 

активное участие 

в коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах 

Модуль 1: Читательская грамотность: ≪События и факты с разных точек зрения≫ (15 ч) 

2-4 Смысл жизни 

(я и моя 

жизнь) 

 

3 Авторский замысел 

и читательские 

установки 

 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

 

Творческая 

лаборатория 

 

5-

13 

Самоопределение 

 

9  Альтернативные 

точки зрения и их 

основания 

 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию, осмыслять 

содержание и форму текста 

 

Дискуссия  

 

14-

16 

Смыслы, 

явные и 

скрытые 

 

3  Коммуникативное 

намерение автора, 

манипуляция в 

коммуникации 

 

Осмыслять содержание и 

форму текста 

 

Игра-

расследование 

 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: ≪Знания в действии≫ (15 ч) 

17-

19 

Наука и 

технологии 

 

3  Выполнение заданий 

«Сесть на астероид» 

и «Солнечные панели» 

 

Объяснение принципов 

действия технологий. 

Выдвижение идей по 

использованию знаний для 

разработки и 

совершенствования 

технологий. 

 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

20-

22 

Вещества, 

которые 

нас окружают 

 

3  Выполнение заданий 

«Лекарства или 

яды» и «Чай» 

 

Объяснение происходящих 

процессов 

и воздействия различных 

веществ на организм 

человека. 

 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 



 

 

заданий. 

 

23-

25 

Наше здоровье 

 

3 Выполнение заданий 

«О чем расскажет 

анализ крови» и/или 

«Вакцины» 

 

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования 

и интерпретация 

результатов 

«экспериментов. 

 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

26-

31 

Заботимся 

о Земле 

 

6 Выполнение заданий 

«Глобальное 

потепление» и 

«Красный 

прилив» 

 

Получение выводов 

на основе интерпретации 

данных (графиков, схем), 

построение рассуждений. 

Проведение простых 

исследований и анализ 

их результатов. 

Выдвижение идей 

по моделированию 

глобальных процессов. 

 

Работа в парах 

или группах. 

Мозговой штурм. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

Модуль 3: Креативное мышление ≪Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни≫ (15 ч) 

32-

34 

Креативность в 

учебных 

ситуациях, 

ситуациях 

личностного роста 

и социального 

проектирования 

 

3  Анализ моделей и 

ситуаций. Модели 

заданий: 

-диалоги, 

-инфографика, 

-личностные действия 

и социальное 

проектирование, 

- вопросы методологии 

научного 

познания 

 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста с целью 

выделения главного. 

Совместная деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций. Самостоятельное 

выдвижение идей и 

моделирование 

-создания диалогов (на 

основе комиксов, рисунков, 

описания случаев и т.д.) 

- создания инфографики 

(например ,на основе 

текста 

параграфа), 

-проектирования 

личностных действий 

(самопознания, самооценки 

и др.), 

-научного познания. 

Работа в парах и 

малых 

группах над 

различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

и подведение 

итогов 

 



 

 

 

35-

37 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

 

3  Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение проблемы: 

-Когда на уроке мне 

помогла креативность? 

 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста 

с целью выделения 

основных требований. 

Совместная 

деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций и проблем. 

Моделирование жизненных 

ситуаций, требующих 

применения 

дивергентного 

мышления. 

Примеры: 

- Как поступить? 

-Какое принять 

решение? 

-Преобразование 

ситуации, 

-Поиск альтернатив, 

-Поиск связей и 

отношений 

Подведение итогов: 

– когда в жизни 

может выручить 

гибкость и беглость 

мышления? 

Работа в парах и 

малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

и подведение 

итогов. 

 

38-

40 

Выдвижение 

креативных 

идей и их 

доработка. 

 

3 Оригинальность и 

проработанность. Об- 

суждение проблемы: 

-В какой жизнен- 

ной ситуации мне 

помогла креативность? 

 

 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста 

с целью выделения 

основных требований. 

Совместная 

деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. 

Моделируем ситуацию: 

когда в жизни может 

понадобиться 

креативность? 

Подведение итогов: 

– в каких ситуациях 

наилучшим решением 

проблемы 

является традиционное, а в 

каких – креативное? 

Работа в ма- 

лых группах 

по поиску ана- 

логий, связей, 

ассоциаций. 

Работа в парах 

и малых группах 

по анализу 

и моделированию 

ситуаций, 

по подведнию 

итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 



 

 

41-

43 

От выдвижения до 

доработки 

идей 

 

3  Использование 

навыков креативного 

мышления для 

создания продукта. 

 

Выполнение 

проекта на основе 

комплексного задания (по 

выбору учителя): 

- конкурс идей 

«Благодарим своих 

учителей», 

- социальное 

проектирование. 

«Как я вижу свое 

будущее?», 

-футуристическая 

выставка, 

- подготовка и 

проведение социально 

значимого мероприятия 

(например, помощи людям 

с особенностями здоровья), 

- планирование 

и организация 

системы мероприятий по 

помощи в учебе. 

 

Работа в малых 

группах 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

 

44-

46 

Диагностика и 

рефлексия. Само- 

оценка 

 

3  Креативное мышление. 

Диагностическая 

работа для 

9 класса. 

. 

 

Выполнение итого- 

вой работы. Обсуждение 

результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатов 

выполнения 

 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1 

47-

48 

Подведение 

итогов 

первой части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

 

2 Самооценка 

уверенности при 

решении 

жизненных проблем. 

Обсуждение 

результатов 

самооценки с 

целью достижения 

большей уверенности 

при решении задач 

по функциональной 

грамотности. 

 

 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Предлагать 

варианты решений 

поставленной проблемы. 

Беседа 

Модуль 4: Математическая грамотность: ≪Математика в окружающем мире≫ (12 ч) 



 

 

49-

51 

В общественной 

жизни: 

социальные 

опросы и 

исследования 

Комплексные 

задания 

«Домашние 

животные», 

«Здоровое 

питание» 

 

3  Статистические 

характеристики. 

Представление 

информации 

(диаграммы) 

 

Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, 

диаграммы). Распознавать 

математические объекты. 

Описывать ход и 

результаты действий. 

Предлагать и обсуждать 

способы решения. 

Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат. 

Устанавливать 

и использовать 

зависимости между 

величинами, 

данными. Читать, 

записывать, сравнивать 

математические объекты 

(числа,величины, фигуры). 

Применять правила, 

свойства (вычислений, на- 

хождения результата). 

Применять приемы 

проверки результата. 

Интерпретировать ответ, 

данные. Выдвигать 

и обосновывать 

гипотезу. Формулировать 

обобщения и выводы. 

Распознавать истинные и 

ложные высказывания об 

объектах. Строить 

высказывания. Приводить 

примеры и контрпримеры. 

Выявлять сходства и 

различия объектов. 

Измерять объекты. 

Конструировать 

математические 

отношения. Моделировать 

ситуацию математически. 

Наблюдать и проводить 

аналогии. 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

исследование 

информационных 

источников, 

опрос, 

презентация, 

круглый стол 

 

52-

54 

На отдыхе: 

измерения на 

местности 

Комплексное 

задание «Как 

измерить 

ширину 

реки» 

3  Измерение 

геометрических 

величин, 

Геометрические 

фигуры и их свойства, 

Равенство и подобие 

 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(измерение на 

местности) 

 

55-

57 

В общественной 

жизни: 

интернет 

Комплексное 

задание 

«Покупка 

подарка 

в интернет-

магазине» 

 

3 Представление 

данных (таблицы, 

диаграммы), 

Вероятность 

случайного 

события 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, изучение 

интернет-

ресурсов, 

презентация 

 

58-

60 

В домашних делах: 

коммунальные 

платежи 

Комплексное 

задание 

«Измерение и 

оплата 

электроэнергии» 

3  Вычисления с 

рациональными 

числами 

с использованием 

электронных таблиц 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(вычисления с 

использованием 

электронных 

таблиц), 

презентация 

(рекомендаций) 

 

Модуль 5: Финансовая грамотность: ≪Основы финансового успеха≫ (12 ч) 

61-

63 

Я-потребитель. 

 

3 Права потребителей 

Защита прав 

потребителей 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/ решение 



 

 

финансовое решение. 

 

кейсов/ 

игра 

 

64-

66 

Человек 

и работа: что 

учитываем, когда 

делаем 

выбор 

3 Трудоустройство: 

факторы выбора 

профессии, факторы 

выбора места работы. 

Образование и 

самообразование как 

условия финансовой 

стабильности. 

Успешное 

трудоустройство – 

основной фактор 

финансовой 

стабильности 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

 

67-

69 

Налоги и 

выплаты: 

что отдаем и как 

получаем 

 

3  Что такое налоги и 

зачем они нужны. 

Основные социальные 

выплаты, 

предоставляемые 

государством 

 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа / 

практическая 

работа / решение 

кейсов / игра 

 

70-

72 

Самое 

главное о 

профессиональном 

выборе: 

образование, 

работа и 

финансовая 

стабильность 

 

3  Образование, работа 

и финансовая 

стабильность 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение 

 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа / 

практическая 

работа / решение 

кейсов / 

дискуссия/ игра 

 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (6 ч), Финансовая грамотность + Мате- 

матика + Естественно-научная (3 ч) – за рамками выделенных 5 часов на финансовую грамотность 

73-

75 

Что посеешь, 

то и пожнешь» 

// «Землю 

уважай – 

пожнешь 

урожай» 

 

3 Финансовая 

грамотность и 

социальная 

ответственность 

 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/ игра 

 

76-

81 

«Труд, 

зарплата 

и налог – 

важный 

опыт и 

6 Финансовая 

грамотность: 

- Образование, работа и 

финансовая 

стабильность. 

Финансовая грамотность: 

- Выявлять и 

анализировать 

финансовую информацию. 

- Оценивать финансовые 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 



 

 

урок» - Определение 

факторов, влияющих 

на размер 

выплачиваемой 

заработной платы. 

-Налоговые выплаты 

Социальные пособия. 

Математическая 

грамотность: 

-Зависимость 

«цена – количество-

стоимость». 

- Действия с числами 

и величинами. 

-Вычисление 

процентов. 

-Вычисление процента 

от числа и числа по его 

проценту. 

 

проблемы. 

-Применять финансовые 

знания. 

-Обосновывать финансовое 

решение. 

Математическая 

грамотность: 

-Извлекать информацию 

(из текста, таблицы, 

диаграммы). 

-Распознавать 

математические 

объекты. 

-Моделировать 

ситуацию математически. 

-Устанавливать 

и использовать 

зависимости между 

величинами, 

данными. 

-Предлагать и обсуждать 

способы решения. 

-Прикидывать, 

оценивать, вычислять 

результат. 

 

работа/ игра, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

 

Модуль 6: Глобальные компетенции ≪Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся 

цифровом мире≫ (15 ч) 

82-

84 

Какое общение 

называют 

эффективным. Рас- 

шифруем 

«4к» 

 

3  Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми, действия 

в интересах 

общественного 

благополучия и 

устойчивого развития. 

Понятие об 

«универсальных 

навыках» («мягких 

навыках») Как 

развивать критическое 

и аналитическое 

мышление? Как 

работать 

с информацией? 

 

Приводить примеры 

«твердых» и 

«мягких» навыков. 

Объяснять причины 

возрастания 

значения «мягких 

навыков» в современной 

жизни. 

Объяснять понятия 

«критическое 

мышление», 

«аналитическое 

мышление». 

Аргументировать свое 

мнение о значении «мягких 

навыков» в современном 

мире. Объяснять, как 

определить достоверность 

информации, отличить 

факт и мнение. 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия / 

игровая 

деятельность 

 

https://media.prosv.ru/func/


 

 

85-

90 

Общаемся 

в сетевых 

сообществах, 

сталкиваемся 

со стереотипами, 

действуем 

сообща 

 

6 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми в социальных 

сетях, понимание роли 

стереотипов в 

межкультурном 

взаимодействии, роль 

ценностей в оценке 

различных взглядов, 

точек зрения и миро- 

воззрений. 

 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения, связанные 

со стереотипами. 

Оценивать ситуации 

межкультурного общения с 

ценностных позиций. 

Объяснять сложные 

ситуации и проблемы, 

возникающие в общении 

в социальных сетях. 

Аргументировать свое 

мнение о возможностях и 

рисках участия в сетевых 

сообществах 

 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

«Новый ученик» 

Глобальные 

компетенции. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

Выпуск 2. 

91-

96 

Почему и 

для чего в 

современном мире 

нужно быть 

глобально 

компетентным? 

Действуем для 

будущего: 

учитываем цели 

устойчивого 

развития 

 

6  Глобальные проблемы: 

пути и возможности их 

решения глобально 

компетентными 

людьми в 

условиях динамично 

развивающегося 

неопределенного мира. 

. 

 

Объяснять сущность 

глобальных 

проблем и вызовов, 

которые они создают 

современному 

человечеству. 

Оценивать действия 

по решению глобальных 

проблем в современном 

мире. Определять и 

обосновывать собственную 

стратегию поведения, 

связанную с участием в 

решении глобальных 

проблем 

Дискуссия / 

конференция / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

97-

98 

Подведение 

итогов программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

2 Оценка (самооценка) 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. 

Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на 

повышение уровня ФГ 

отдельных учащихся 

и группы в целом. 

 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Осуществлять 

сотрудничество со 

сверстниками. Учитывать 

разные мнения 

 

Групповая 

работа 

 

99-

102 

Итоговое 

занятие 

 

4  Демонстрация итогов 

внеурочных занятий 

по ФГ (открытое  

мероприятие для 

школы и родителей). 

 

Решение практических 

задач, 

успешное межличностного 

общение в совместной 

деятельности, 

активное участие 

в коллективных 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставка 

работ 



 

 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Просмотр слайд- 

шоу с фотографиями и 

видео, сделанными 

педагогами 

и детьми во время 

занятий. Благодарности 

друг другу за 

совместную работу. 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Для повышения эффективности внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности 

(ФГ) необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 

отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и в целом по проведению 

программы. 

В качестве рекомендаций предлагается проведение двух занятий, назовем их рефлексивными, в 

середине и конце годовой программы, целью которых будет не формальная оценка 

сформированности отдельных сторон ФГ, а организация самооценки учащихся своей деятельности на 

занятиях, осмысление результатов этой деятельности, обсуждение и планирование деятельности на 

следующих занятиях или в следующем классе. 

Для проведения рефлексивного занятия в середине программы предлагается методика «Сытый 

или голодный?», учитывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами. 

Основная цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика. 

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они уже «насытились» 

содержанием функциональной грамотности, уверенно решают жизненные проблемы, сесть по одну 

сторону от него; тем, кто еще ощущает себя «голодным», неуверенно себя чувствует при решении 

жизненных задач – по другую. 

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которого каждый, по возможности, 

рассказывает о том, что оказало влияние на его решение, почему учащийся так думает. 

Рекомендуется начинать с «сытых». Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» важные 

потребности, и в заключение обсуждается то, что можно сделать для удовлетворения их «голода», как 

помочь им насытиться (то есть достичь уверенности при решении задач по функциональной 

грамотности). 

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей деятельности, аргументируют и 

обосновывают свою позицию. Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты решений 

поставленных проблем. 

Для проведения итогового рефлексивного занятия предлагается методика «Лестница 

самооценки». Основная цель данной методики - самооценка уровня сформированности 

функциональной грамотности по шести составляющим и обсуждение возможных действий, 

направленных на повышение уровня ФГ отдельных учащихся и группы в целом. 

Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству составляющих ФГ). Ученики должны сами 

образовать группы, а назначение компонента необходимо делать случайным образом 

(например, используя принцип лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента 

функциональной грамотности из шляпы/непрозрачного пакета). 

Каждой из шести команд дается описание уровней сформированности той или иной составляющей 

ФГ. Команда должна ответить на вопросы: 1) На каком уровне, по их мнению, находится класс по 

выпавшей им составляющей ФГ? 2) Что нужно делать в следующем году, чтобы перейти на 

следующий уровень? Для конкретизации проявления сформированности отдельных уровней ФГ 

можно использовать примеры заданий 

разного уровня ФГ по всем шести составляющим (http://skiv.instrao.ru/). 

На работу групп дается 10–15 минут. За это время ведущий занятия рисует на доске пятиступенчатую 

лестницу, помечая каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по числу уровней ФГ). После окончания 

групповой работы кто-то из группы выходит и приклеивает стикер (ставит магнит) на ту или иную 

ступень лестницы, нарисованной на доске. Учащиеся из каждой группы объясняют, почему они 

пришли именно к такому выводу, дают свои предложения по переходу на следующую ступень и 

обсуждают с классом пути перехода на следующую ступень (на выступление каждой группы 

отводится 5 минут). 

В ходе проведения данной методики учащиеся оценивают результаты своей деятельности, 

аргументируют и обосновывают свою позицию, осуществляют сотрудничество со сверстниками, 

учитывают разные мнения. Для получения обратной связи на разных этапах программы учителя 

могут использовать и другие методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или 



 

  

усложнять их в соответствии с интересами и особенностями группы учащихся и их возрастом. 

 

 

 

9.ЮНАРМИЯ 

Пояснительная записка 

 

При составлении данной программы внеурочной деятельности использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования»(с изменениями и 

дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» от 28.05.2016 г. 

 Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», утвержденное решением Главного 

штаба ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 от 26.01.2017 г. 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной 

деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

– М., 2010. 

 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Юнармия» заключается в 

необходимости реализации основной цели ВВПОД «Юнармия» - развитие и поддержка 

инициативы в освоении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинских 

традиций, освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах 

вооруженных сил. 

Цели курса:развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к  их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного 

и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности 

Для реализации поставленных целей курс решает следующие задачи: 

1. реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

2. воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 



 

  

3. воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной мотивации к 

прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского долга; 

4. изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения; 

5. пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости и 

повышение физической подготовленности; 

6. приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

7. получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества; 

8. совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

9. содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Юнармия» лежат ценностные ориентиры, 

достижение которых определяется воспитательными результатами. Программа курса обеспечивает 

достижение воспитательных результатов первого, второго и третьего уровней. 

Программа рассчитана на 68 ч., реализуется в 7-8 классах общеобразовательного учреждения, 1 

час в неделю, по 34 часа в год. 

Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 28%. 

Промежуточная аттестация проводится в форме военно-спортивной игры «Зарница». Всем 

участникам игры выставляется «зачет». 

Результаты освоения курса 

 

I.Личностные: 

 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

II. Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 



 

  

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

 

Познавательные: 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных конструкторов и 

действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, 

устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 

международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в 

отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что предлагают 

современные СМИ; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления строя; 

 готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевыхаудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике разного 

уровня; 

 готовить  исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и военной 

технике  для участия вконференциях и конкурсах. 

 

IV. Воспитательные результаты: 

 

Результаты внеурочной духовно-нравственной,военно-патриотической и спортивно-

оздоровительной деятельности школьников распределяются по  трем  уровням. 

 

 1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 



 

  

социальной реальности  и  повседневной жизни):  

 приобретение специальных знаний об устройстве стрелкового вооружения, строительстве 

вооруженных сил,  

 приобретение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 получение начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 

и строевой подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще 

 участие в спортивных и военно-патриотических акциях,как в школьном, так и во внешкольном 

социуме. 

 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни. 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

 

2. Результаты второго уровня  (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной  реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника 

 к своему здоровью  и здоровью окружающих его людей,  

 к спорту и физкультуре, к природе, 

 к родному Отечеству, его истории и народу,  

 к труду,  

 к другим людям. 

 

Формы достижения результатов второго уровня: участие в жизни отряда, инсценирование, 

волонтерские десанты, оздоровительные акции, военно-патриотические акции в отряде, в школе и вне 

школы. 

Формы контроля результатов второго уровня: туристический поход 

 

 3.Результаты третьего уровня  (приобретение школьником  опыта  самостоятельного  

социального действия ):  

приобретение  школьником: 

 опыта актуализации спортивно - оздоровительной деятельностивсоциальном пространстве;  

 опыта заботы о младших и организации  их досуга;  

 опыта волонтерской деятельности ;  

 опыта самообслуживания,  самоорганизации  и организации совместной деятельности с 

другимишкольниками;  

 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

 



 

  

Формы достижения  результатов третьего уровня: исследовательские работы, социально-

значимые акции в социуме (вне ОУ), художественные акции, краеведческие экспедиции и слёты, 

фестивали и конкурсы. 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции, соревнования и 

смотры военно-патриотического содержания. 

 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность 

появления эффектов  воспитания и социализации  подростков. 

Содержание курса 

 

 

Раз

дел 

«Военно-

историче

ская 

подготов

ка» 

содержит 

теоретич

еские 

темы, 

связанны

е со знакомством и изучением истории российской армии, русского оружия, русского мундира, а 

также жизни и деятельности российских конструкторов оружия и военной техники. Основной вид 

деятельности познавательный в форме познавательных бесед, изготовлением и демонстрации 

соответствующих презентаций. 

Раздел «Основы военной службы» имеет и теоретическую часть по основам военной службы, 

знакомство с устройством Вооруженных Сил РФ и подготовкой будущих призывников. 

Используемые формы – познавательные беседы и презентации. Значительная доля отведена 

практическим занятиям по строевой подготовке, а также устройству и принципам работы стрелкового 

оружия и обучению выполнения нормативов по ОМП. Обучающиеся не только выполняют 

упражнения, но и обучаются правильно отдавать команды и контролировать правильность 

выполнения. 

Раздел «Прикладная физическая подготовка» содержит темы, связанные с подвижными 

играми, кроссовой подготовкой, силовой подготовкой с использованием подручных средства, а также 

изучением основ рукопашного боя. Формы занятий имеют практическую направленность,  ю с 

изучением и отработкой новых приемов. 

Раздел «Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям» связан с 

непосредственной подготовкой и участием в военно-спортивных соревнований и конкурсов, которые 

проходят в школе и за ее пределами в этот период. Как правило, они имеют военно-патриотическое 

значение и проводятся в преддверии и во время празднования Дня защитника Отечества. 

Раздел «Основы военно-технической и специальной подготовки» направлен на подготовку и 

проведению стрельб из стрелкового (пневматическое электронное) оружия. В нем изучаются 

устройство и работа составных частей и механизмов, правила стрельбы и производство стрельб. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 
7 класс 8 класс 

1 Военно-историческая подготовка 14 7 7 

2 Основы военной службы 16 8 8 

3 Прикладная физическая подготовка 20 10 10 

4 
Подготовка к военно-патриотическим 

конкурсам и соревнованиям 
8 4 4 

5 
Основы военно-технической и специальной 

подготовки 
10 5 5 

                                       Итого 68 часа 34 часа 34 часа 



 

  

7 классы 

 

№ Разделы и темы 

Общее 

количе

ство 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практич

еские 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируе

мые 

сроки 

Военно-историческая подготовка,6 часов (7 часов) 

 

Экскурсия по школьному 

историческому музею 
1 

 
1 1 неделя 

 

Подготовка презентации «История 

Российской армии» 
1 1 

 
2 неделя 

 

История русского оружия. 

(презентация) 
1 1 

 
3 неделя 

 

История военной формы (мундира) 

(презентация) 
1 1 

 
4 неделя 

 

Просмотр фильма «Полководец 

Жуков»  
1 1 

 
5 неделя 

 

Просмотр фильма «Полководец 

Жуков»  
1 1 

 
6 неделя 

Основы военной службы, 8 часов 

 

Служба в ВС - конституционная 

обязанность и почетное право 

гражданина РФ. 

1 1 
 

7 неделя 

 

Строи. Строевая стойка. Повороты 

на месте. Выход из строя и подход к 

начальнику. 

1 
 

1 8 неделя 

 

Строевой шаг. Повороты в 

движении.  
1 

 
1 9 неделя 

 

Строи. Перестроение на месте и в 

движении. 
1 

 
1 10 неделя 

 

Общее устройство и принцип работы 

стрелкового оружия 
1 1 

 
11 неделя 

 

Общее устройство и принцип работы 

стрелкового оружия (разборка и 

сборка АК) 

1 
 

1 12 неделя 

 

Надевание и снимание противогазов 

(выполнение норматива) 
1 

 
1 13 неделя 

 

Надевание и снимание противогазов 

(выполнение норматива) 
1 

 
1 14 неделя 

Прикладная физическая подготовка, 5 часов (10 часов) 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 15 неделя 



 

  

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 16 неделя 

 

Силовая подготовка с 

 использованием снарядов и 

 подручных средств  

1 
 

1 17 неделя 

 

Разучивание приемов рукопашного 

боя  
1 

 
1 18 неделя 

 

Тренировка в выполнении приемов 

рукопашного боя  
1 

 
1 19 неделя 

Военно-историческая подготовка, 1 час (7 часов) 

 

Подготовка и показ презентаций 

«Ученые и конструкторы оружия 

«Победы». 

1 1 
 

20 неделя 

Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям, 4 часов 

 

Подготовка к военно-спортивной 

игре «Зарница» 
1 

 
1 21 неделя 

 

Подготовка к военно-спортивной 

игре «Зарница» 
1 

 
1 22 неделя 

 

Подготовка ксоревнованиям «Служу 

Отечеству!»  
1 

 
1 23 неделя 

 

Подготовка ксоревнованиям «Служу 

Отечеству!»  
1 

 
1 24 неделя 

Основы военно-технической и специальной подготовки, 5 часа 

 

Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки 
1 1 

 
25 неделя 

 

Приемы и правила стрельбы из 

пневматической винтовки  
1 1 

 
26 неделя 

 

Стрельба из пневматической 

винтовки  
1 

 
1 27 неделя 

 

Стрельба изпневматической 

 винтовки  
1 

 
1 28неделя 

 

Стрельба изпневматической 

 винтовки  
1 

 
1 29 неделя 

Прикладная физическая подготовка, 5 часов (10 часов) 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 30 неделя 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 31 неделя 

 

Весенний кросс по пересеченной 

 местности 
1 

 
1 32 неделя 

 
Военно-спортивные эстафеты 1 

 
1 33 неделя 

 
Военно-спортивные эстафеты 1 

 
1 34 неделя 



 

  

ИТОГО  34 часа 
10 часов 

(29 %) 

24 часа 

(71 %) 
 



 

  

 

8 классы 

 

№ Разделы и темы 

Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практиче

ские 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируе

мые сроки 

Военно-историческая подготовка, 6 часов (7 часов) 

 

Экскурсия по школьному 

историческому музею 
1 

 
1 1 неделя 

 

Подготовка презентации «История 

Российской армии» 
1 1 

 
2 неделя 

 

История русского оружия. 

(презентация) 
1 1 

 
3 неделя 

 

История военной формы (мундира) 

(презентация) 
1 1 

 
4 неделя 

 

История жизни и деятельности 

российских конструкторов оружия и 

военной техники  

1 1 
 

5 неделя 

 

История жизни и деятельности 

российских конструкторов оружия и 

военной техники  

1 1 
 

6 неделя 

Основы военной службы, 8 часов 

 

Служба в ВС по призыву и по 

контракту. 
1 1 

 
7 неделя 

 

Строи. Строевая стойка. Повороты 

на месте. Выход из строя и подход к 

начальнику. 

1 
 

1 8 неделя 

 

Строевой шаг. Повороты в 

движении.  
1 

 
1 9 неделя 

 

Строи. Перестроение на месте и в 

движении. 
1 

 
1 10 неделя 

 

Приемы и правила стрельбы. 

Производство стрельбы 
1 

 
1 11 неделя 

 

Определение азимутов на местные 

предметы и ориентирование на 

местности 

1 
 

1 12 неделя 

 

Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть, Газы! (выполнение 

 норматива) 

1 
 

1 13 неделя 

 

Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть, Газы! (выполнение 
1 

 
1 14 неделя 



 

  

норматива) 

Прикладная физическая подготовка, 5 часов (10 часов) 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 15 неделя 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 16 неделя 

 

Силовая подготовка с 

 использованием снарядов и 

 подручных средств  

1 
 

1 17 неделя 

 

Разучивание приемов рукопашного 

боя  
1 

 
1 18 неделя 

 

Тренировка в выполнении приемов 

рукопашного боя  
1 

 
1 19 неделя 

Основы военно-технической и специальной подготовки, 2 часа (6 часов) 

 

Устройство и взаимодействие частей 

и механизмов пневматической 

винтовки 

1 1 
 

20 неделя 

 

Устройство и взаимодействие частей 

и механизмов пневматической 

винтовки 

1 1 
 

21 неделя 

Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям, 4 часов 

 

Подготовка к военно-спортивной 

игре «Зарница» 
1 

 
1 22 неделя 

 

Подготовка к военно-спортивной 

игре «Зарница» 
1 

 
1 23 неделя 

 

Подготовка к соревнованиям «Служу 

Отечеству!»  
1 

 
1 24 неделя 

 

Подготовка к соревнованиям «Служу 

Отечеству!»  
1 

 
1 25 неделя 

Основы военно-технической и специальной подготовки, 4 часа (6 часов) 

 

Правила стрельбы из 

пневматической винтовки  
1 1 

 
26 неделя 

 

Стрельба из пневматической 

винтовки  
1 

 
1 27 неделя 

 

Стрельба из пневматической 

 винтовки  
1 

 
1 28неделя 

 

Стрельба из пневматической 

 винтовки  
1 

 
1 29 неделя 

Прикладная физическая подготовка, 5 часов (10 часов) 

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 30 неделя 



 

  

 
Подвижные игры в спортивном зале  1 

 
1 31 неделя 

 

Весенний кросс по пересеченной 

 местности 
1 

 
1 32 неделя 

 
Военно-спортивные эстафеты 1 

 
1 33 неделя 

 
Военно-спортивные эстафеты 1 

 
1 34 неделя 

ИТОГО  34 часа 
9 часов 

(26 %) 

25 часа 

(74 %) 
 

 

10.УМЕЙ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Актуальность   и    назначение     программы.    Программа     разработанав соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразования,ориентировананаобеспечениеиндивиду

альныхпотребностейобучающихсяинаправленанадостижениепланируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

сучетомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности.Этопозв

оляетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсемпространствешкольногообразова

ния:нетольконауроке,нозаегопределами. 

Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на 

становлениеличностииформированиесоциальныхнавыков.Врезультатеформируетсяиндивидуаль

ный стиль поведения и эмоционального реагирования, то есть 

того,какчеловеквоспринимаетсоциальнуюдействительностьиреагируютнанее.Конечнойцельюэто

горазвитияявляетсясоциально-психологическаякомпетентностьличности. 

Социально-психологическая компетентность – это способность 

эффективновзаимодействоватьсокружающимиеголюдьмивсистемемежличностныхотношений.Ве

еструктурувходитумениеориентироватьсявсоциальныхситуациях,правильноопределятьличностн

ыеособенностииэмоциональныесостояниядругихлюдей,выбиратьадекватныеспособыобращенияс

нимииреализовать эти способы в процессе взаимодействия. Особую роль здесь 

играетумениепоставитьсебянаместо другого(эмпатия). 

Основы социально-психологической компетентности закладываются в семье,которая 

формирует у ребенка первый опыт эмоциональных и деловых отношениймежду людьми. 

Однако, авторитет семьи упал в последние десятилетия. 

Крометого,впоследниегодызначительнообострилисьсоциально-

экономическиепричины,обусловливающиеростсиротства.Всреднемпокаждомурегионуежегодно 

выявляется от 2 до 4 тыс. детей, по различным причинам 

лишившихсяродительскогопопечения,появляютсясоциальныесироты.Неспособнасформировать

уребенкаадекватныесоциальныенавыкиинеблагополучнаясемья.Длятакихдетейнеобходимоспец

иальноорганизованноесоциально-психологическоеобучение. 

Подросток, растущий в семье благополучной или неблагополучной долженуметь 

общаться с самыми разными категориями людей, быть способным 

работатьвкоманде,заинтересовыватьимотивироватьдругих.Даннаяпроблемаиобусловилаактуаль

ностьнаписанияпрограммыпоразвитиюнавыковобщенияуподростков. 



 

  

Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считалсякритическим. 

Он является самым острым и самым длительным. В течение 

этогопериодапроисходитломкаиперестройкабольшинствапрежнихотношенийподростка к 

окружающему его миру и собственной личности, формируется 

тажизненнаяпозиция,скоторойподростокначинаетсамостоятельнуюжизнь. 

Стремление к самоопределению у подростков обусловлено 

необходимостьюстановлениясвоегоместавобществе,определениясвоегоназначениявжизни. 

Отсутствиеадекватныхформобщенияимоделейсоциальногоповеденияприводяткнедостаточн

ойподготовленностикдальнейшимжизненнымситуациям. Последствия этих нарушений 

сказываются и во взрослой жизни, 

втрудностяхадаптациикновымусловияхиотношениям.Всилунеправильноформирующегосяопыта

общениядетизачастуюзанимаютпоотношениюкдругимлюдямагрессивно-

негативнуюпозицию.Неадекватныеаффективныереакции(драчливость, конфликтность, агрессия, 

грубость) выступают защитной 

реакциейнанеудовлетворенностьжизненноважныхпотребностей,позволяющейребёнкунеснижать

оценку своих возможностей. 

Социально-

психологическоеобучениедолжноучитыватьвозрастныеособенностиразвитияребенкаипроводитьс

якомплексноповсемтремнаправлениям:эмоциональному,развитиюЯ-

концепцииисамосознания,поведенческому.Дляподростковоговозрастаактуальнызадачи:осознани

еЯ-

концепцииитипичныхстереотиповповедения;формированиеприемовэмоциональнойсаморегуляци

и;освоениенавыковуверенногоповедения,социального взаимодействия, поведения в условиях 

межличностных конфликтов;профилактиказависимогоповедения. 

ОбновленныйФГОСосновногообщегообразованияориентируетсовременнуюшколунаобеспе

чениеиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Этазадача решаетсявтомчисле 

ипосредствомвведениякурсоввнеурочнойдеятельности.Однимизактуальныхизнихможетстатькур

с,связанныйсовладениемсоциальными компетенциями. 

Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие отношения с другими 

людьми,становитсявсеболееважным.Ксожалению,многиедетивсемьетакинеприобретают этого 

важнейшего социального навыка, но педагоги и психологимогут научить детей решать 

конфликты, слушать и понимать других, уважатьчужоемнениеиневпоследнююочередь–

следоватьсоциальнымнормамиправилам. 

Современноеустройствообществадаетдетям,подросткамивзрослымбольшевозможностей 

выбора, что усложняет взаимоотношения, требует учета 

множестванюансовиаспектоввзаимодействия.Еслираньшесчиталосьважнымсформироватьушкол

ьниковкорректноеповедение,тобольшоеразнообразие 

социальных контактов и ситуаций взаимодействия современного человека 

делаетневозможнымнаучитьребенка«поступатьправильно»итребуетразвитиясоциальнойкомпете

нтности. 

При этом все больше и больше детей страдают от одиночества и изоляции.Грубое 

поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране 

илиусвоенноеизкомпьютернойигры.Длямногихдетейвсетруднеестановитсянормально 

взаимодействовать с окружающими. Они не понимают и не 

учитываютиндивидуальныхособенностейдругихлюдей,всеменьшеговорятодействительносущест

венных и важных для них проблемах, обмениваясь лишь формальными иповерхностными 



 

  

замечаниями. Им с трудом удается внимательно слушать других.Поэтому важно усиливать 

психологические связи между детьми, развивать ихспособностьустанавливатьи 

поддерживатьконтакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения 

удетейиподростков,котороеобеспечиваетребенкуадекватноеотношениекпозитивным и 

проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой иразнообразный набор техник 

поведения; 

адекватноевосприятиеситуаций;способностькрефлексивномуконтролюкакситуации,такиальтерна

тивногоповедения. 

Программа «Умей вести за собой» направлена на развитие эмоционального 

исоциальногоинтеллектачерезсозданиевгруппедетейдружескойатмосферывзаимопомощи, 

доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг сдругом и с педагогом. Дети 

приобретают социальный опыт и учатся общаться счуткостью и уважением. Кроме того, 

программа направлена на 

формированиенавыковконструктивногообщения.Впроцессеучастиявданнойпрограммеподростки

смогутувидетьсебясосторонысобеседника,этонаучитлучшеразбираться в себе и в окружающих 

людях. В ходе занятий формируется 

умениеобщаться,сохраняяхорошиеотношения,навыкиуверенногоповедения,способностьработать

вкомандеисовместноприниматьрешения,котораястановитсявсеболееважнойи 

актуальнойвэтомвозрасте. 

ПрограммавнеурочнойдеятельностиразработанавсоответствиисобновленнымиФГОСосновн

огообщегообразования,ориентировананаобеспечениеиндивидуальныхпотребностейобучающихся

инаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразо

вания с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебныхкурсоввнеурочнойдеятельности. 

Программаразработанатакимобразом,чтобыеереализацияпозволяла: 

- обеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСкрезультатамосвоенияпрограммосно

вногообщегообразования; 

- расширитьвозможностииндивидуальногоразвитияобучающихся; 

- учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединитьучебнуюи 

воспитательнуюдеятельность; 

- сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основеосознания ими 

личной ответственности и объективной оценки личного вкладакаждоговрешениеобщих задач. 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведениязанятий.Программа может быть 

реализована в работе со школьниками 5 или 6 классов, атакжевразновозрастных 

группахподростков5-6классов. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотренытакие формы 

проведения занятий как беседы, обсуждения, дискуссии, мозговыештурмы, решения кейсов, 

упражнения на отработку организаторских 

навыков,коммуникативныеиделовыеигры,самостоятельнаяработашкольников,индивидуальныеко

нсультациипедагога.Крометого,формызанятийпредполагаютсочетаниеиндивидуальнойигруппов

ойработышкольников,предоставляютимвозможностьпроявитьиразвитьсвоюсамостоятельность. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания.Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработа

насучетомрекомендацийпримернойпрограммывоспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательнуюдеятельность педагога, ориентировать ее не только на 

интеллектуальное, но и нанравственное,социальноеразвитиеребенка.Этопроявляется: 



 

  

- в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпримернойпрограммевоспи

тания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организациисоциально-

значимойсовместнойдеятельностишкольников,воспитательноезначениекоторыхотмечаетсявпри

мернойпрограммевоспитания; 

- ввысокойстепенисамостоятельностишкольниковвсовместнойсоциально-

значимойдеятельности,чтоявляетсяважнымкомпонентомвоспитанияответственногогражданинас

воей страны; 

- вориентациишкольников 

наподчеркиваемуюпрограммойвоспитаниясоциальнуюзначимостьреализуемой ими 

деятельности; 

- винтерактивныхформахзанятийдляшкольников,обеспечивающихбольшуюихвовлеченн

остьвсовместнуюспедагогомидругимидетьмидеятельностьивозможностьобразованиянаееоснове

детско-

взрослыхобщностей,ключевоезначениекоторыхдлявоспитанияподчеркиваетсяпримернойпрогра

ммойвоспитания. 

Особенностиработыпедагогапопрограмме.Накаждомэтапесвоейработышкольник вправе 

рассчитывать на помощь педагога. А педагог должен быть 

готовтакуюпомощьоказать.Делатьэтонужнокрайнеделикатно:неподменяясвоим 

трудом труд ребенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за результатомрадирезультата. 

Данныйкурсноситпрактико-ориентированныйиличностно-

ориентированныйхарактер.Обсуждениебольшинстватемсобучающимисяведется на основе их 

личного опыта, их особенностей. Педагогу очень важноучитывать личностные особенности, 

внимательно относиться к 

индивидуальностикаждогообучающегося.Втомслучае,есливозникаетрискпсихологическойтравм

атизации,конфликта,неготовностиобучающегосякрефлексииследуетизменитьподходкобсужден

иютемы,сделатьегоболееабстрактныминеоказывать давления на обучающегося. То же самое в 

полной мере относится ковсемпрактическимупражнениям,используемымвкурсе. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел1.Введениевкурсизнакомство(4 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности 

группы.Упражнение«Приветствие».Типыприветствий.Вариантырукопожатий.Необычное 

приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей осебе. Введение правил. 

Правило добровольности. Правило конфиденциальности.Правило уважения друг к другу. 

Примеры правил. Обсуждение правил. 

Традициигруппы.Окрасканастроения.Ритуалзавершениязанятия.Подведениеитоговзанятия. 

Шеринг,рефлексияпрошедшегоспоследнегозанятия.Повторправилповедения в группе. 

Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатовупражнения. Упражнение «Мы 

чем-то похожи». Упражнение 

«Распускающийсябутон»(К.Фопель).Обсуждениерезультатовупражнений.Ритуалокончаниязанят

ий:«Окрасканастроения».Подведениеитоговзанятия. 

 

Раздел2.Я имоиэмоции(10 ч) 

Понятияповедения,мыслей,эмоцийиразличийвихвыражении;выражениесвоих чувств и 



 

  

эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств другихлюдей. Чувства еще называют 

«эмоциями». Чувства — это то, как мы 

переживаемразныесобытия.«Ощущение»чувстввтеле.Ярость,страхилисчастье.Составляющиечув

ства: втеле,вголове.Многоликостьчувств. 

Умениевыражатьсвоюрадость;знакомствосразличнойстепеньюинтенсивностирадости;акту

ализациязнанийоспособахсозданияхорошегонастроения. Изображение радостилицом ителом. 

Радость какэмоциональноесостояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, наши 

желаниявыполняются.Радостьигордость.Чувства,сопутствующиерадости.Удовольствие, восторг, 

ликование. Как доставить чувство радости другому. 

Какраспознатьчувстворадостиудругого.Внешниепризнакичувстварадости. 

Знакомствосэмоциейстраха,еевнешнимипроявлениями;реакциянадетскиестрахи;введениес

пособовсправитьсясострахами.Страхкакэмоциональное состояние, появляющееся при 

возможном ущербе для жизненногоблагополучия, реальной или воображаемой опасности, 

грозящей человеку. 

Страх,тревога,беспокойство.Испуг,ужас,боязнь,трепет,жуть,опасение.Внешниепризнаки страха. 

Страх в теле. Как можно избавиться от страха. Способы работысосвоими страхами.Признаки 

страхау другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. 

Способысправлятьсясгневом.Гневкактелесноеощущение.Злость.Злостьналице,внешниепроявлен

иязлости.Злостькак телесноеощущение.Раздражение,ярость, 

злоба,недовольство,возмущение,бешенство.Злостькакполезнаяэмоция.Опасности злости и гнева. 

Способы справляться с собственным гневом. Гнев удругого,какего распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей;способы выхода 

из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида какощущение в теле. Поведенческие 

проявления обиды. Внешние проявления обидына лице. Обида у другого: как распознать. Что 

делать с состоянием своей обиды.Способыпреодоления чувстваобиды. 

Знакомствосэмоциейгрустииеепроживаниеучастникамигруппы.Причиныэмоциигрусти.Ин

тенсивностьэмоциигрусть.«Волны»грусти,радости,гнева,страха.Грустькактелесноеощущение.Вы

ражениегрустиналице.Грустныемысли.Цветагрусти.Грустьудругогочеловека:какеераспознать.По

веденческиепроявлениягрусти.Чтоделатьсгрустьюдругого.Помощь,поддержка,сочувствие.Эмпат

ия.Пониманиедругихлюдей.Формированиеумениявыразитьсвоесочувствиидругомучеловеку.Соч

увствиекакреакциянарасстройстводругого.Способывыражениясочувствия.Переживаниязадругог

оисопереживание. 

Ощущениечувствадругого.Способыувидетьчувствадругого,распознаваниечужихчувств.Телесные

ощущения присочувствии. 

Относительностьвоценкечувств,навыкраспознаватьиизменятьсвоеэмоциональноесостояни

е.Идентификациячувств.Интенсивностьчувств.Настроениекакэмоциональноесостояние.Настроен

иекакнаборчувств.Преобладающиечувства.Сиюминутноенастроение.Фоновоенастроениекакприв

ычноеэмоциональноесостояние.Способыраспознаваниянастроенияиведущих чувств. Мое 

настроение в телесных ощущениях. Работа с 

собственнымнастроением.Настроениедругого.Способыраспознаватьнастроениедругого.Выражен

иелица,тембрголосакакпоказателинастроения. 

Знакомствоспонятиемстресса,еговнешнимипроявлениями;введениеприемов разрядки 

стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма навнешние события. Причины стресса. 

Внешние проявления стресса. Стресс 

кактелесноеощущение.Тревога,страх,паника,испуг.Способысправлятьсясострессом.Стрессудру



 

  

гого.Какраспознатьстрессутоварища.Чтоможносделать,чтобыпомочьдругому справиться со 

стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способывыражать свои 

желания без ущерба для других. Вербальные способы 

выраженияжеланий.Невербальныеспособывыраженияжеланий.Разныесферымоихжеланий.Чтоя

люблю?Чтояхочузнать?Чемуяхочунаучиться?Чтоменяпугает?Чтодляменясамоеувлекательное?

Отчегояхочуизбавиться? 



 

  

Раздел3.Я идругие(10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить своиособенности; 

повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные 

иотрицательныестороны.Автопортрет.Якаксовокупностьвнутреннегоивнешнего.Мойхарактер.М

оявнешность.Моёповедение.Моичерты.Моизнания,мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам 

к себе. Как ко мне относятся моитоварищи. 

Чтотакоедружба.Ктотакойдруг.Какбытьхорошимдругом.Зачемнужныдрузья. Что мы 

получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и 

втроём.Какстоитсебявестисдрузьями.Какненадосебявестисдрузьями.Внимательноеотношение к 

друзьям. Характеристики хороших друзей. Чем можно порадоватьдрузей. Что можно делать 

вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение.Прогулки.Игры.Подарки.Наши сходстваи 

отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая 

самооценка.Низкаясамооценка.Эгоизм.Альтруизм.Желаниепомочьдругому.Умениеговоритьислу

шатьдругих.Совместнаяработа.Скемприятноинеприятноделатьчто-то вместе и почему. Что 

делать, чтобы с тобой было приятно и 

комфортноработатьиобщаться.Навыкипозитивногоиконструктивногообщения.Комплименты.Заб

отаоботношениях исовместнойдеятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы опомощи. 

Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми.Переговоры как способ 

решения проблем. Эмоциональное состояние в моментпоявления проблемы. Конструктивныеи 

не конструктивные способы решенияпроблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. 

Совместная работа,объединениедлярешения проблемы,взаимопомощь. 

Почемучеловекнеможетжитьодин.Взаимодействиесдругими:зачемононужно. Чем нам 

полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людямвокруг. Почему важно соблюдать 

баланс между своими и чужими потребностями.Потребности другого: как их распознать. 

Внимание к состоянию и целям 

другого.Чтомыможемделатьвместеичтонестоитделатьвместе.Личныезанятияиобщиезанятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемыйпотребностями 

совместной деятельности. Интерес к другому человеку. 

Умениевестиразговор,поддержатьбеседу,разрешатьсложныеситуациибезссор.Помощьи 

поддержка. Проблемы в общении. Способы получения информации. Закрытые 

иоткрытыевопросы.Трудностиобщениясродителями.Трудностиобщениясучителями.Трудности 

общения сосверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств 

иповедения;развитиеспособностивыражатьсвоичувстваиэмоции,атакже 

распознаватьчувствадругихлюдей.Чтотакоемысли,чтотакоечувства.Поведениекакспособвыражен

иясебя,своихжеланийипотребностей.Вербальныеи невербальные способы выражения чувств. 

Поведение наедине с самим собой.Поведениесдругими людьми. 

Чтотакоеэмоции.Переживаниячеловекакакотражениевнешнихивнутреннихстимулов,сит

уаций,событийдлячеловека.Нашеотношениекпроисходящему вокруг и к самому себе. Эмоция 

как исходная причина поступка.Восприятие эмоций. Мое эмоциональное состояние. 

Эмоциональное 

состояниепартнерапообщению.Какиебываютэмоции.Пользаотрицательныхэмоций. 

Распознаваниесвоихсобственныхэмоций.Распознаваниеэмоцийпартнерапо общению. 



 

  

Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного 

проявленияэмоций.Обучениеспособамсовладанияспроявлениямигнева;формированиенавыковко

нструктивноговыражениясвоихэмоций.Способысаморегуляции.Релаксация.Антистресс.Ресурсно

есостояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в 

сфересвоейличности,своихэмоций,взаимодействиясдругими,которуюонихотелибыпопытатьсяре

шить. 

 

Раздел4.Нашивзаимоотношения(10ч) 

Уверенностькаккачестволичности.Представлениеотом,чтотакоеуверенность.Навыкиувере

нногоповедения.Уверенное,неуверенноеиагрессивноеповедение.Умениеопределятьивыражатьсв

оижеланияипотребность. Компоненты уверенной просьбы или отказа. Уверенность в 

словах.Уверенность в жестах, мимике, позе. Нахальство, агрессия.Неуверенность 

какпренебрежениесвоими желаниямиипотребностями. 

Чтотакоекритика.Конструктивнаяинеконструктивнаякритика.Справедливая,несправедлив

ая,унижающаяизамаскированнаякритика.Целикритики. Обратная связь в совместной 

деятельности. Правильное отношение 

ккритике.Чувствавозникающиеприкритике.Реакциянакритику,эмоции,чувства,слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать 

ивысказыватьсвоипожеланияокружающим(взрослымисверстникам).Отказ.Формированиеумения

реагироватьнаотказ.Вежливаяпросьба.Признакивежливой просьбы. Когда уместна просьба, а 

когда требование. Личные границы,защиталичных границ.Умениеговорить«нет». 

Чувствоблагодарностиклюдям.Способывыраженияблагодарности.Благодарностьвсловах.Б

лагодарностьбезслов.Чувствопризнательности.Умениеговорить«спасибо».Сложностиввыражени

иблагодарности».Случаи,когда 

требуется благодарность. Неуместная благодарность. Чрезмерная 

благодарность.Публичнаяблагодарность.Личнаяблагодарность.Подарки. 

Конфликт.Конфликткакстолкновениепротивоположныхинтересов,взглядов, целей и 

потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта.Видыконфликтов.Стадии 

конфликта.Стратегиивыходаизконфликта. 

«Я–высказывания».Чувствавконфликте.Компромисс.Обоюдныйпроигрыш.Обоюдный 

выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценитьсвои 

особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаюсвои эмоции. Мое 

поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные 

стороны.Моинавыкииумения.Моявнешность.Моеотношениекдругим.Моидостоинстваинедостатк

и. 

Чтотакоеответственность.Ответственностьзасвоеповедение.Ответственностьзаконкретны

епоступки.Ответственностьзавещи.Ответственность за других людей. Ответственость как 

характеристика 

взрослости.Доляответственностивобщемделе.Избеганиеответственности.Гиперответственность.

Передачаответственности.Делегированиеответственности.Уход отответственности. 

Чтотакоепривычка.Хорошиеиплохиепривычки.Каконивозникают.Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Каксформировать у себя полезную 

привычку. Как избавиться от вредной 



 

  

привычки.Поведениекаксовокупностьнашихпривычек.Стратегии поведения. 

Целивмоейжизни.Способыдостиженияцелей.Поведениеиальтернативноеповедение.Проб

лемавыбора.Вариантырешенияпроблемы.Преимуществаинедостатки.КвадратДекарта.Учетвсехв

озможностейирисков.Предварительныйвыбор.Мысленноемоделированиепоследствийреализаци

ипринятогорешения. 

Сопереживание.Внимательноеотношениексобеседнику.Учетособенностей другого. 

Такие же и другие. Особенности внешности. 

Особенностимировоззрения.Религии,особенностинациональностей.Уважениекдругому.Терпимо

сть к проявлениям Другого. Понимание и сочувствие. Общечеловеческиеценности. Общее и 

особенное в людях. Сотрудничество для достижения общегорезультатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта 

совместногопринятиярешений.Активныйипассивныйстильобщения.Партнерство.Подведение 

итогов курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качестваприобрел.Что во 

мнеизменилось? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующих

личностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхпра

вах, свободах иобязанностяхгражданина, социальныхнормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном обществе; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомо

щи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинте

ресакисследованиюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации, своего края, народов 

России, к истории и современному состояниюроссийскихгуманитарных наук; 

Всфередуховно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессереализации проектов или 

исследований,осознание важности морально-

этическихпринциповвдеятельностиисследователя;готовностьвпроцессеработынадпроектом или 

исследованием оценивать свое поведениеи поступки,поведение 

ипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпос

тупков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 

пространства; 

В сфере физического воспитания,формированиякультурыздоровья 

иэмоциональногоблагополучия:осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и 

психического здоровья, способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся 



 

  

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

и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидруги

х,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 



 

  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такогожеправадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания:осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных иобщественныхинтересови потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 

изгуманитарныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков и 

оценки их возможных последствий для окружающейсреды. 

Всфереадаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:освоениесоциальн

огоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, 

формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофес

сиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки 

икомпетенцииизопытадругих;навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияно

выхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьсвоиидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлени

ях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,плани

ровать свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния 

наокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследстви

й. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями:выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);устанавливать

существенныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимог

оанализа;выявлятьдефицитыинформации, данных, 

необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формул

ироватьгипотезыовзаимосвязях;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи;формули

роватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

юпозицию,мнение;прогнозироватьвозможноедальнейшее 

развитиепроцессов,событий и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

применятьразличныеметоды,инструменты  и  запросы  

припоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомзадачи;выбирать,анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

илиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:восприниматьи

формулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выражатьс



 

  

ебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,

пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисм

ягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношени

е к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи и 

поддержание благожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта);самостоятельновыбиратьф

орматвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменен

иягрупповыхформвзаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместнойдеятельности, коллективно строить действия по ее достижению:распределятьроли, 

договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п

одчиняться,планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех 

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюико

ординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходно

йзадачейивклад  каждогочленакомандывдостижениерезультатов, 

разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчетапередгруппой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсявра

зличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешени

йгруппой);самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способрешенияучебнойзадачи с учетомимеющихсяресурсов и собственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планре

ализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом 

объекте;делатьвыборибратьответственностьзарешение;владетьспособамисамоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации 

ипредлагатьпланееизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшейситуации, вносить 

коррективыв деятельность наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;р

азличать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 



 

  

других;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека, понимать 

мотивы и намерения другого, регулировать способ выраженияэмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать 

своеправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая; 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпредставленысу

четомспецификисодержаниягуманитарныхпредметныхобластей. 

Русский язык: извлечениеинформацииизразличных 

источников,ееосмыслениеиоперированиеею,свободноепользованиелингвистическимисловарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочнымисистемами в электронной 

форме; осуществление  выбора   языковых   

средствдлясозданияустногоилиписьменноговысказываниявсоответствиискоммуникативным 

замыслом; обогащение словарного запаса, расширение 

объемаиспользуемыхвречиграмматическихязыковыхсредствдлясвободноговыражениямыслейич

увстввсоответствиисситуациейисферойобщения:осознанное расширение своей речевой 

практики; овладение основными нормамисовременногорусского литературного языка. 

Обществознание:освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,осо

бенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми;характерныхчертахобщества;содержанииизначен

иисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,включаяправовыенормы;умениекла

ссифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся кразличным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы иосновные функции; умение 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобще

ственнойжизни,ихэлементыиосновныефункции;умениеустанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессовв различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных 

функций,включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве;умениеиспользоватьполученные знания для объяснения 

сущности, взаимосвязей явлений, 

процессовсоциальнойдействительности;овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческой

тематики,позволяющимвоспринимать,пониматьиинтерпретироватьсмыслтекстовразныхтипов,жа

нров,назначенийвцеляхрешенияразличныхисследовательскихилипроектныхзадач;овладениеприе

мамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуальной)потем

епроектаилиисследованияизразличныхадаптированныхисточниковипубликацийсредствмассовой

информацииссоблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет;умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцен

иватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую, из адаптированных 

источников и публикаций СМИ, соотноситьее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании 

поведениячеловека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулиров

атьвыводы,подкрепляяихаргументами;приобретениеопытаиспользованияполученныхзнанийвпра

ктическойпроектнойдеятельности. 

 

 



 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Темы Основноесодержание Деятельность 

школьников 

Раздел1 

Введениевкурси знакомство(2ч) 

Знакомство(1ч) Установление контакта с Упражнение 

 детьми, выявление уровня «Приветствие» 

 сплоченности группы. Упражнение «Правила 

 Упражнение «Приветствие». группы» 

 Типыприветствий.Варианты Упражнение «Окраска 

 рукопожатий. Необычное настроения» 

 приветствие в парах.  

 Знакомствовгруппепокругу.  

 Рассказы детей о себе.  

 Введение правил. Правило  

 добровольности. Правило  

 конфиденциальности.Правило  

 уважения друг к другу.  

 Примерыправил.Обсуждение  

 правил. Традиции группы.  

 Окраска настроения. Ритуал  

 завершения занятия.  

 Подведениеитоговзанятия.  

Моягруппа (1ч) Шеринг, рефлексия Упражнение «Что я 

 прошедшего с последнего люблю делать». 

 занятия. Повтор правил Упражнение«Мычем-то 

 поведения в группе. похожи». Упражнение 

 Упражнение «Что я люблю «Распускающийся 

 делать». Обсуждение бутон» 

 результатов упражнения.  

 Упражнение «Мы чем-то  

 похожи». Упражнение  

 «Распускающийся бутон»  

 (К.Фопель). Обсуждение  

 результатовупражнений.  



 

  

 Ритуал окончания занятий: 

«Окраска 

настроения».Подведениеитоговз

анятия. 

 

Раздел2 

Яимоиэмоции(10ч) 

Чтотакоеэмоции? Понятия поведения, мыслей, Упражнение 

(1 ч) эмоций и различий в их «Скульптор» 

 выражении;выражениесвоих Упражнение 

 чувствиэмоций(вербальнои «Многоликостьчувств» 

 невербально); распознавание Упражнение «Создание 

 чувствдругихлюдей.Чувства альбома» 

 еще называют «эмоциями». Упражнение «Закончи 

 Чувства — это то, как мы предложение» 

 переживаем разные события.  

 «Ощущение» чувств в теле.  

 Ярость,страхилисчастье.  

 Составляющиечувства:втеле,  

 вголове.Многоликостьчувств.  

Радость(1 ч) Умение выражать свою Упражнение «Передай 

 радость; знакомство с маску» 

 различной степенью Упражнение «Рисунок 

 интенсивности радости; радости» 

 актуализация знаний о Упражнение «Как 

 способах создания хорошего доставить чувство 

 настроения. Изображение радостидругому» 

 радостилицомителом.Радость Упражнение«Собираем 

 какэмоциональноесостояние, добрыеслова» 

 котороевозникает,когдавсев  

 нашей жизни ладится, наши  

 желаниявыполняются.Радость  

 и гордость. Чувства,  

 сопутствующие радости.  

 Удовольствие, восторг,  

 ликование. Как доставить  

 чувстворадостидругому.Как  

 распознатьчувстворадостиу  

 другого. Внешние признаки  

 чувстварадости.  



 

  

Какпобедитьстрах(1 

ч) 

Знакомствосэмоциейстраха,еевнешн

имипроявлениями;реакциянадетские

страхи;введениеспособовсправиться

сострахами.Страхкакэмоциональное

состояние,появляющееся при 

возможномущербедляжизненногобл

агополучия,реальнойиливоображаем

ой

 опасности,г

розящейчеловеку.Страх,тревога,бес

покойство.Испуг,ужас,боязнь,трепет

,жуть,опасение.Внешниепризнакист

раха.Страхвтеле.Какможноизбавить

ся от страха. 

Способыработысосвоимистрахами. 

Признакистрахаудругого. 

Упражнение

 «Конкурсп

угалок» 

Упражнение

 «Чужиер

исунки» 

Упражнение

 «Закончип

редложение»Упражнение«Ч

тоделатьсострахами» 

Что делать

 сгневом? (1ч) 

Гневиегопроявления.Положительны

е 

 формыпрояв

лениягнева.Способысправляться с 

гневом. Гнев 

кактелесноеощущение.Злость.Злость

налице,внешниепроявления злости. 

Злость кактелесное

 ощущение.Р

аздражение,ярость,злоба,недовольст

во,возмущение,бешенство.Злостькак

полезнаяэмоция.Опасностизлостииг

нева.Способысправлятьсяссобствен

нымгневом.Гневу 

другого,какегораспознать. 

Упражнение«Ворвисьвкруг» 

Упражнение «Работа

 скартинкам

и 

гнева»Упражнение«Наберег

уморя» 

Упражнение«Шутливоепись

мо» 

Обида(1 ч) Знакомствосэмоциейобиды;разныес

пособыпроявленияобиды у детей; 

способы 

выходаизэтогоэмоциональногососто

яния.    Причины    обид. 

Обидакакощущениевтеле. 

Упражнение

 «Закончип

редложениеУпражнение«Чт

оделатьс чувством 

обиды»Упражнение 

 «Что 

сказатьобидчику» 



 

  

 Поведенческиепроявленияобиды.Вн

ешниепроявленияобидыналице.Оби

даудругого:какраспознать.Чтоделать

ссостояниемсвоейобиды.Способыпр

еодоления 

чувстваобиды. 

Упражнение

 «Как

справитьсясобидой» 

Грусть(1ч) Знакомство с эмоцией грусти 

иеепроживаниеучастникамигруппы.

Причиныэмоциигрусти. 

Интенсивность 

эмоциигрусть.«Волны»грусти,радос

ти,гнева,страха.Грустькактелесноео

щущение.Выражениегрустиналице.Г

рустные мысли. Цвета грусти.Грусть 

у другого человека: 

какеераспознать.Поведенческиепроя

влениягрусти.Чтоделатьсгрустьюдру

гого.Помощь, 

поддержка,сочувствие. 

Упражнение 

«Волны»Упражнение 

«Котёнок»Упражнение

 «Рисунокг

русти» 

Упражнение

 «ЦаревнаН

есмеяна» 

Сочувствие(1ч) Эмпатия.Пониманиедругихлюдей.Ф

ормированиеумениявыразитьсвоесо

чувствиидругому человеку. 

Сочувствиекакреакциянарасстройст

водругого.Способывыражениясочув

ствия.Переживаниязадругогоисопер

еживание.Ощущениечувствадругого

.Способыувидетьчувствадругого,рас

познаваниечужихчувств.Телесныео

щущения 

присочувствии. 

Упражнение

 «Кубикч

увств» 

Упражнение 

«Присоединение»Упражнен

ие «Я

 тебяпоним

аюичувствую» 

Моенастроение(1 

ч) 

Относительностьвоценкечувств,нав

ыкраспознаватьиизменятьсвоеэмоци

ональноесостояние.       

Идентификация 

чувств.Интенсивностьчувств. 

Упражнение «Шурум-

бурум» 

Упражнение

 «Барометрч

увств» 



 

  

 Настроениекакэмоциональное Упражнение «Разные 

состояние. Настроение как рамки»  

наборчувств.Преобладающие   

чувства. Сиюминутное   

настроение. Фоновое   

настроение как привычное   

эмоциональное состояние.   

Способы распознавания   

настроенияиведущихчувств.   

Мое настроение в телесных   

ощущениях. Работа с   

собственным настроением.   

Настроениедругого.Способы   

распознавать настроение   

другого. Выражение лица,   

тембрголосакакпоказатели   

настроения.   

Стресс(1 ч) Знакомствоспонятиемстресса, Упражнение «Покажи 

 еговнешнимипроявлениями; дневник» 

 введение приемов разрядки Упражнение «Копилка 

 стресса. Что такое стресс. трудностей» 

 Стресскакреакцияорганизма Упражнение 

 навнешниесобытия.Причины «Путешествие на 

 стресса.Внешниепроявления облаке» 

 стресса.Стресскактелесное Упражнение«Дрожащее 

 ощущение. Тревога, страх, желе» 

 паника, испуг. Способы  

 справляться со стрессом.  

 Стресс у другого. Как  

 распознатьстрессутоварища.  

 Что можно сделать, чтобы  

 помочьдругомусправитьсясо  

 стрессом.  

Моижелания(1ч) Желания: что это такое? Упражнение «Цветик- 

 Желания как отражение трехцветик»  

 потребностей. Способы Упражнение  

 выражать свои желания без «Граффити»  

 ущербадлядругих.Вербальные Упражнение «Найди 

 способывыраженияжеланий. пару»  



 

  

 Невербальные

 способыв

ыраженияжеланий.Разныесферымои

хжеланий.Чтоялюблю?Чтояхочузнат

ь?Чемуяхочунаучиться?Чтоменяпуг

ает?Чтодляменясамоеувлекательное

?Отчегояхочу 

избавиться? 

 

Раздел3 

Я идругие(10 ч) 

КакойЯ?(1ч) Выявление личностных Упражнение«Ктоя?» 

 особенностей; формирование Упражнение«Угадайка» 

 умения ценить свои Упражнение «Снежная 

 особенности; повышение королева» 

 самооценки.Описаниесамого Упражнение«Ладошка» 

 себя. Положительные и  

 отрицательные стороны.  

 Автопортрет. Я как  

 совокупность внутреннего и  

 внешнего.Мойхарактер.Моя  

 внешность. Моё поведение.  

 Моичерты.Моизнания,мои  

 навыки.Чтояумею.Какя  

 отношусьсамксебе.Каккомне  

 относятсямоитоварищи.  

Моидрузья(1 ч) Чтотакоедружба.Ктотакой Упражнение«Ветердует 

 друг. Как быть хорошим натех,ктолюбит...» 

 другом.Зачемнужныдрузья. Упражнение «Рецепт 

 Чтомыполучаемотдружбы. хорошегодруга» 

 Забота о дружбе. Дружба Упражнение«Подарок» 

 вдвоемивтроём.Какстоитсебя Упражнение«Кенгуру» 

 вестисдрузьями.Какненадо  

 себя вести с друзьями.  

 Внимательное отношение к  

 друзьям. Характеристики  

 хорошихдрузей.Чемможно  

 порадоватьдрузей.Чтоможно  

 делать вместе с друзьями.  

 Совместное  



 

  

 времяпрепровождение. 

Прогулки. Игры.

 Подарки.Нашисходс

тваиотличия. 

 

Умение ладить с Уверенность в себе. Упражнение 

людьми(1 ч) Самооценка:какаяонабывает. «Коллективныйсчет» 

 Высокая самооценка. Низкая Упражнение «Один и 

 самооценка. Эгоизм. вместе» 

 Альтруизм. Желание помочь Упражнение 

 другому.Умениеговоритьи «Комплимент» 

 слушать других. Совместная Упражнение«Пчелы и 

 работа. С кем приятно и змеи» 

 неприятноделатьчто-товместе  

 ипочему.Чтоделать,чтобыс  

 тобой было приятно и  

 комфортно работать и  

 общаться.Навыкипозитивного  

 и конструктивного общения.  

 Комплименты. Забота об  

 отношениях и совместной  

 деятельности.  

Решаемпроблемы Проблемы: что это такое. Упражнение «Пересеки 

(1 ч) Личные проблемы и общие круг» 

 проблемы.Просьбыопомощи. Упражнение «Сладкая 

 Когда можно и не стоит проблема» 

 просить помощь. Проблемы Упражнение«Ожившие 

 междулюдьми.Переговорыкак картины» 

 способ решения проблем. Упражнение «Аист и 

 Эмоциональное состояние в пингвин» 

 моментпоявленияпроблемы.  

 Конструктивные и не  

 конструктивные способы  

 решения проблем. Уход от  

 проблемы. Совместное  

 решениепроблем.Совместная  

 работа, объединение для  

 решения проблемы,  

 взаимопомощь.  



 

  

Всевместе(1ч) Почемучеловекнеможетжить 

один. Взаимодействие с 

Упражнение 

вместе» 

«Все 



 

  

 другими:зачемононужно.Чем Упражнение «Ревущий 

намполезнылюдивокругнас. мотор» 

Чеммыможембытьполезны Упражнение «Корабли 

людямвокруг.Почемуважно средискал» 

соблюдать баланс между Упражнение 

своими и чужими «Равновесие» 

потребностями. Потребности Упражнение«Единство» 

другого: как их распознать.  

Внимание ксостояниюицелям  

другого.Чтомыможемделать  

вместеичтонестоитделать  

вместе. Личные занятия и  

общиезанятия.  

Секреты общения Общениекакпроцессразвития Упражнение 

(1 ч) контактов между людьми, «Поменяйтесь местами 

 порождаемый потребностями те,кто…» 

 совместной деятельности. Упражнение«Паутина» 

 Интерескдругомучеловеку. Упражнение«Трудности 

 Умение вести разговор, вобщении» 

 поддержатьбеседу,разрешать Упражнение «Слушаем 

 сложные ситуации без ссор. молча» 

 Помощь и поддержка.  

 Проблемывобщении.Способы  

 получения информации.  

 Закрытыеиоткрытыевопросы.  

 Трудности общения с  

 родителями. Трудности  

 общения с учителями.  

 Трудности общения со  

 сверстниками.  

Мысли, чувства, Формированиепредставленияо Упражнение 

поведение(1 ч) различиях в проявлении «Пластилиновый 

 мыслей,чувствиповедения; зоопарк» 

 развитие способности Упражнение «Мысли, 

 выражать свои чувства и чувства,поведение» 

 эмоции,атакжераспознавать Упражнение 

 чувства других людей. Что «Пантомима» 

 такоемысли,чтотакоечувства.  

 Поведение как способ  



 

  

 выражениясебя,своихжеланийи 

потребностей. Вербальные 

иневербальные

 способыв

ыражениячувств.Поведениенаединес

самимсобой. 

Поведениесдругимилюдьми. 

 

Зачем нужны Что такое эмоции. Упражнение «Словарь 

эмоции(1ч) Переживания человека как эмоций» 

 отражение внешних и Упражнение 

 внутренних стимулов, «Пантомима» 

 ситуаций, событий для Упражнение «Нарисуй 

 человека.Нашеотношениек чувства» 

 происходящему вокруг и к Упражнение «Вред и 

 самому себе. Эмоция как пользамоихчувств» 

 исходная причина поступка.  

 Восприятие эмоций. Мое  

 эмоциональное состояние.  

 Эмоциональное состояние  

 партнерапообщению.Какие  

 бывают эмоции. Польза  

 отрицательныхэмоций.  

Каксправлятьсяс Распознавание своих Упражнение «Угадай 

эмоциями?(1 ч) собственных эмоций. эмоцию» 

 Распознавание эмоций Упражнение«Мойгнев» 

 партнерапообщению.Каналы Упражнение 

 воспроизведения эмоций. «Антистрессовая 

 Контроль чрезмерного релаксация» 

 проявленияэмоций.Обучение Упражнение«Ресурсное 

 способам справиться с состояние» 

 проявлениями гнева;  

 формирование навыков  

 конструктивного выражения  

 своих эмоций. Способы  

 саморегуляции. Релаксация.  

 Антистресс. Ресурсное  

 состояние.  

Индивидуальные Консультациидляшкольников Вопросы школьника к 

консультации(1 ч) по вопросу определения педагогу вопросу 

 проблем в сфере своей определенияпроблемв 



 

  

 личности, своих эмоций, сфере своей личности, 

взаимодействия с другими, своих эмоций, 

которую они хотели бы взаимодействия с 

попытатьсярешить. другими, которуюони 

 хотели бы попытаться 

 решить. 

 Формулирование своих 

 интересов в данной 

 сфере. Описание 

 конкретных 

 практических проблем, 

 требующих,помнению 

 школьника,решения. 

Раздел4 

Нашивзаимоотношения(10ч) 

Уверенное Уверенность как качество Упражнение 

поведение(1 ч) личности.Представлениеотом, «Уверенное, 

 чтотакоеуверенность.Навыки неуверенное и 

 уверенного поведения. агрессивноеповедение» 

 Уверенное, неуверенное и Упражнение«Уверенная 

 агрессивноеповедение.Умение поза» 

 определять и выражать свои Упражнение«Репетиция 

 желания и потребность. уверенногоповедения» 

 Компоненты уверенной  

 просьбы или отказа.  

 Уверенность в словах.  

 Уверенностьвжестах,мимике,  

 позе. Нахальство, агрессия.  

 Неуверенность как  

 пренебрежение своими  

 желаниямиипотребностями.  

Критика(1 ч) Что такое критика. Упражнение 

 Конструктивная и «Обзывалки» 

 неконструктивная критика. Упражнение«Короткий 

 Справедливая,несправедливая, ответ» 

 унижающаяизамаскированная Упражнение«Частичное 

 критика. Цели критики. согласие» 

 Обратнаясвязьвсовместной  

 деятельности. Правильное  



 

  

 отношение к критике. 

Чувствавозникающиеприкритике.Ре

акциянакритику,эмоции, 

чувства,слова. 

 

Просьба и Чтотакоепросьба.Чтотакое Упражнение «Пирог с 

требование(1ч)  требование. Развитие умения начинкой» 

  осознаватьивысказыватьсвои Упражнение 

  пожелания окружающим «Ассоциации» 

  (взрослым и сверстникам). Упражнение«Вежливый 

  Отказ.Формированиеумения отказ» 

  реагироватьнаотказ.Вежливая  

  просьба. Признаки вежливой  

  просьбы. Когда уместна  

  просьба,акогдатребование.  

  Личные границы, защита  

  личных границ. Умение  

  говорить«нет».  

Благодарность (1 Чувство благодарности к Упражнение «Особые 

ч)  людям. Способы выражения дары» 

  благодарности. Благодарность Упражнение 

  в словах. Благодарность без «Благодарность» 

  слов.Чувствопризнательности. Упражнение 

  Умение говорить «спасибо». «Благодарность без 

  Сложности в выражении слов» 

  благодарности».Случаи,когда  

  требуется благодарность.  

  Неуместная благодарность.  

  Чрезмерная благодарность.  

  Публичная благодарность.  

  Личная благодарность.  

  Подарки.  

Поведение в Конфликт. Конфликт как Упражнение 

конфликтных  столкновение «Связующаянить» 

ситуациях(1ч)  противоположных интересов, Упражнение 

  взглядов, целей и «Ассоциации» 

  потребностей. Эмоциональное Упражнение «Назови 

  состояниевмоментконфликта. эмоцию» 

  Виды конфликтов. Стадии Упражнение «Ковер 

   мира» 



 

  

 конфликта.Стратегиивыходаизконфл

икта. 

«Я – высказывания». Чувства 

вконфликте. Компромисс. 

Обоюдный проигрыш. 

Обоюдныйвыигрыш. 

 

Моя Ктоятакой.Моиличностные Упражнение «Визитная 

индивидуальность особенности. Формирование карточка» 

(1 ч) умения ценить свои Упражнение«Мойгерб» 

 особенности. Самооценка. Упражнение «Мой 

 Развитие позитивной дракон» 

 самооценки. Как я выражаю Упражнение«Мневтебе 

 своиэмоции.Моеповедениев нравится» 

 разныхситуациях.Моислабые  

 и сильные стороны. Мои  

 навыки и умения. Моя  

 внешность.Моеотношениек  

 другим. Мои достоинства и  

 недостатки.  

Моя Что такое ответственность. Упражнение 

ответственность(1 Ответственность за свое «Диаграмма 

ч) поведение.Ответственностьза ответственности» 

 конкретные поступки.  

 Ответственность за вещи.  

 Ответственность за других  

 людей. Ответственность как  

 характеристика взрослости.  

 Доляответственностивобщем  

 деле. Избегание  

 ответственности.  

 Гиперответственность.  

 Передача ответственности.  

 Делегирование  

 ответственности. Уход от  

 ответственности.  

Как изменить Чтотакоепривычка.Хорошиеи Упражнение «Мне 

привычки(1 ч) плохие привычки. Как они мешает…Яхочу…» 

 возникают.Привычки,которые  

 мне мешают. Привычки,  



 

  

 которыеяхотелбыприобрести.Каксф

ормироватьусебяполезнуюпривычку

.Какизбавитьсяотвреднойпривычки.

Поведениекаксовокупностьнашихпр

ивычек. 

Стратегииповедения. 

Упражнение 

«Моделированиепо

ведения» 

Упражнение

 «Ролеваяи

гра» 

Принятиерешения Целивмоейжизни.Способы Упражнение«Принятие 

(1 ч) достиженияцелей.Поведениеи решения» 

 альтернативное поведение. Упражнение «Хорошо, 

 Проблема выбора. Варианты но» 

 решения проблемы.  

 Преимущества и недостатки.  

 Квадрат Декарта. Учет всех  

 возможностей и рисков.  

 Предварительный выбор.  

 Мысленное моделирование  

 последствий реализации  

 принятогорешения.  

Какпонять Сопереживание.Внимательное Упражнение «Две 

Другого(1ч) отношениексобеседнику.Учет группы»  

 особенностей другого. Такие Упражнение «Кубик 

 же и другие. Особенности чувств»  

 внешности. Особенности Упражнение «Я тебя 

 мировоззрения. Религии, понимаю, я тебя 

 особенностинациональностей. чувствую»  

 Уважение к другому. Упражнение «Мы 

 Терпимость к проявлениям похожи – мы 

 Другого. Понимание и отличаемся»  

 сочувствие.Общечеловеческие   

 ценности.Общееиособенноев   

 людях. Сотрудничество для   

 достиженияобщегорезультата.   

Общениевгруппе Навыки сотрудничества в Упражнение«Реклама» 

(1 ч) малой группе; формирование Упражнение «Один и 

 опыта совместного принятия вместе» 

 решений. Активный и Упражнение«Метафора 

 пассивный стиль общения. группы» 

 Партнерство. Подведение  



 

  

 итоговкурса,групповаярефлексия.Че

муянаучился?Какиекачестваприобре

л.Что 

вомнеизменилось? 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерыупражнений,используемыхназанятияхкурсавнеурочной 

деятельности1 

 

Упражнение«Приветствие» 

Инструкция:Яхочупоговоритьсвамиотом,какобычноприветствуютдругдругалюди.Ктоизвасможе

тпродемонстрироватьтипичноерусскоерукопожатие?Актознаетдругой способподаватьруку 

привстрече? 

Попроситедетейпоказатьразличныевариантырукопожатий.Оченьинтереснобываетиразвит

иесамогоконтактаприэтом.Некоторыеподаютвялую,безжизненнуюруку,другиежмутруку изо 

всехсил,и такдалее. 

Мнехочется,чтобывысейчаспридумалисмешноеприветствие,которыемыбудем 

использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать 

своегородаотличительнымзнакомнашей группы. 

Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется три минуты, 

чтобыизобрестиснимилиснейновый,какможноболеенеобычный,способрукопожатия. Это 

приветствие должно быть достаточно простым, чтобы мы вселегко смогли его запомнить, но при 

этом достаточно смешным, чтобы нам быловеселопожиматьдругдругурукиименно 

такимспособом. 

Пока дети выполняют это задание, напишите на отдельных бумажках 

именакаждойпары,сложитезапискивкакую-нибудькоробочку илишапку. 

Теперьпустькаждаяпарапокажетпридуманноееюприветствие.Намнеобходимо выбрать то 

рукопожатие, которое мы будем с вами использовать наследующей неделе. У меня есть жребии. 

Один из вас должен вытянуть бумажку сименами той пары, чье приветствие мы сейчас и 

выберем. После жребия эта 

параещеразпокажетнамсвоерукопожатие,чтобымысмоглиегохорошозапомнить. 

 

 

 

 
1 В приложении использованы упражнения из методического пособия «Программы развития 

навыков социальноговзаимодействия «ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ», автор Е.П.Кошелева, Москва, МГПИ,2012. 

file:///C:/Users/ПИСАРЕНКО%20ЕВ_2/Downloads/Примерная%20рабочая%20программа%20курса%20внеурочной%20деятельности%23_bookmark0


 

  

Наследующейнеделевремяотвременинапоминайтеобэтомсмешномприветствииипредостав

ляйтедетямпримернополминуты,чтобыкакможнобольшеодноклассниковмоглипоздороватьсядруг

сдругомвыбраннымрукопожатием. 

Выбранное приветствие можно сделать ритуалом начала занятий. 

Этопоможетдетямпереключатьсянаособуюатмосферу,котораяприсущагрупповымзанятиям. 

Упражнение«Паутина» 

Материалы:Клубокниток. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Давайте познакомимсяпоближе. У 

каждого из вас сейчас есть возможность сообщить нам свое имя и что-

нибудьрассказатьосебе.Можетбыть,кто-нибудьизвасзахочетрассказатьотом,что у него лучше 

всего получается, или о том, чем он любит заниматься в 

своесвободноевремя.Увасестьминута,чтобыподумать,чтовыхотитерассказатьнамосебе.(Возьмите

клубок вруки иначнитеигру сами.) 

Например, меня зовут Ольга Васильевна, и я очень люблю петь. 

(Зажмитесвободныйконецнитикрепковрукеикиньтеклубокребенку,сидящемунапротив.)Еслихоче

шь,тыможешьназватьнамсвоеимяичто-нибудьрассказатьо себе. Если ты ничего не хочешь 

говорить, то можешь просто взять нить в руку, аклубокпереброситьследующему. 

Такимобразом,клубокпередаетсядальшеидальше,покавседетинеокажутся частью одной 

постепенно разрастающейся паутины. Затем поговорите 

сдетьмиобовсем,чтоможетспособствоватьгрупповойсплоченности.Спроситеих: 

«Как вы думаете, почему мы составили такую паутину?» После этого 

разговоранужнобудетсновараспуститьпаутину.Дляэтогокаждыйребенокдолженвозвращатьклубо

кпредыдущему,называяегопоимении,можетбыть,пересказываяегорассказо себе. 

Такпродолжаетсядотехпор,покаклубокневернетсяквамобратно.Возможно,иногданитьбуде

тзапутыватьсяприпопыткераспуститьпаутину.В 

таких случаях можно с юмором прокомментировать ситуацию, сказав, что 

членыгруппыужетесно «связаны между собой». 

Упражнение«Введениеправил» 

Инструкция: Ведущий объясняет участникам, что для успешной работы в 

группенеобходимопридерживатьсяопределенныхправил:добровольности,конфиденциальности,у

важениидругкдругу.Правилаобеспечиваютбезопасностьучастников, создают такую обстановку, 

что каждый может откровенно высказатьсвоемнение. 

Примеры правил: 1) уважать друг друга; 2) не перебивать говорящего; 3)говорить по 

одному (для этого можно ввести специальную игрушку, у кого она вруках, тот и говорит); 4) не 

драться; 5) не кричать; 6) не передавать другим то, чтодоверяютдругдругу участники группы. 



 

  

Правилапредлагаютсяучастникамигруппыипринимаются,еслииходобряет большинство. 

Затем принятые правила записываются на большом 

листебумаги,которыйбудетвисетьввремязанятийнавидномместе,икаждыйучастникподписывается

подними. 

Упражнение«Окрасканастроения» 

Материалы:Ватман,фломастеры. 

Инструкция: Ребята, давайте создадим нашу с вами традицию. В начале и в 

конценашихигрмыбудемотмечатьсвоенастроениенаэтомватмане.Раскрасьтеквадратикнапротивва

шегоименицветом,которыйсоответствуетвашемунастроению.Начнемссегодняшнегодня.Ктохочет

начать? 

Ведущемунеобходимообъяснитьучастникам,чторитуалыобозначаютначалоиконецзанятий,вну

трикоторыхдействуютспециальнопридуманныеправила. 

Упражнение«Превратисьвживотное» 

Инструкция:Ведущийпредлагаетдетямпоочередизагадатьипластическиизобразитькакое-

нибудьживотное,аостальныеотгадывают,какоеживотноеизображается. 

Упражнение«Чтоялюблюделать» 

Инструкция:Этаиграпоможетнамлучшеузнатьдругдруга.Дляэтогоодинизнасвыберетчто-

то,чтооноченьлюбитделать,иначнетбезсловпоказыватьэто.Всеостальныевнимательносмотрятипыт

аютсяугадать,чтоонхочетнамсказать,носаминеговорят.Кактольковыступающийзакончитипоблагод

аритнасзавнимание,мыначнемвысказыватьдогадки.Когдавсевыскажутся,выступавшийскажет нам, 

кто был прав. Дальше будет выступать следующий. Давайте начну я.Упражнение«Мычем-то 

похожи» 

Материалы:бумагаикарандашкаждомуребенку. 

Инструкция:Разбейтесь,пожалуйста,начетверкиилипятерки.Пустькаждаягруппа сядет и составит 

список того, что объединяет ее членов. В этом спискеможно написать, например: «У каждого из 

нас есть сестра.», «У каждого из насесть мягкая игрушка.», «Любимый цвет каждого из нас — 

синий.», «У каждого 

изнасмамаходитнаработу.»,«Мывсеоченьлюбиммакароны.»,«Мывсеневыносим, когда кто-

нибудь ябедничает», «В каникулы мы все любим ездить наморе.» и так далее. У вас есть 

пятнадцать минут. Победит та команда, котораянайдетизапишетнаибольшее количество 

общихчерт. 

Упражнение«Распускающийсябутон» 

Инструкция: Разбейтесь на группы по пять человек. Сядьте в круг на полу 

ивозьмитесьзаруки.Постарайтесьвсевместеодновременновстать,неотпускаярук.Выможетепредва

рительнообсудить,ктогдебудетстоять,чтобылучшевыполнитьэту задачу. 



 

  

После того как одна из групп выполнит задачу и встанет на ноги, начнетсявторая часть 

этой игры. Каждая группа превратится в расцветающий бутон. 

Дляэтогодетидолжныотклонятьсяназад,крепкодержадругдругазаруки.Здесьтожеоченьважно,чтоб

ыгруппабылахорошо сбалансирована. 

Когда вся группа справится с этой задачей, можно попробовать 

составитьбутоныбольшегоразмера,добавляявкаждуюпятеркупоодномуребенку. 

Упражнение«Скульптор» 

Инструкция:Разойдитесьсвободнопокомнате,ктокудахочет.Яхочубыпоигратьс вами в игру, 

которая называется «Скульптор». Я буду вам называть чувство, авашазадача—

изобразитьегосвоимтелом.Давайтесначалапопробуемизобразитьлюбопытство. Начнем с лица. 

Какое у вас бывает лицо, когда что-то будит в 

васлюбопытство?Чтопроисходитсвашимлбом?Виделиливы,какчеловек,которогочто-то 

заинтересовало, чуть-чуть приоткрывает рот? А что происходит с вашимируками? Как вы 

держите голову? А ноги? Не хотели бы вы приподняться? У васминута для того, чтобы 

изобразить любопытство (своим лицом и телом). Потом 

яобойдувасвсех,чтобырассмотретьвсеинтересныефигуры. 

Вы можете помочь отдельным детям найти подходящие 

экспрессивныежесты,например,выможетеподсказать:«Покажимне,чтотвоирукилюбопытны

е»и т.д. 

Теперь перейдем к следующему чувству. Расслабьтесь, встряхните руками 

иногами.Теперьпокажитемнеоченьусталогочеловека.Выразитевсемтеломусталость.Сделайтеуста

лоелицо,усталыеруки,ноги,усталуюголову.Учтите,что 

«статуя»необязательнодолжнастоять,онаможеттакжесидетьилилежать. 

Потомдайтедетямподобнымобразомвыразитьнесколькообычныхповседневныхчувств,ис

пользуявсеглавныечаститела.Постепеннодетиухватятметодизаметят,чточувствоможновыр

ажатьоченьмногимичастями своего тела. Основные чувства, которые вы можете 

предложить —радость, ярость, страх, нежность. Если вы чувствуете, что дети поняли 

идеюигры,томожнодетямсамимназватьчувства,которыеимхотелосьбыизобразить. 

Упражнение«Многоликостьчувств» 

Материалы: Каждому ребенку понадобится иллюстрированный журнал, 

бумагадлярисования,клейкаялентаи карандаши. 

Инструкция:Сегоднямыпосмотрим,какможновыразитьсвоичувстваспомощьюлица и тела. 

Пролистайте журнал и найдите картинку, изображающую 

человека,которыйвасзаинтересует.Вырежьтеееиприклейтенабумагу.(10минут.) 



 

  

Теперь внимательно изучите картинку и рассмотрите лицо человека. Какимобразом это 

лицо выражает грусть или радость, любопытство или скуку? 

Затемрассмотритепозучеловека:какондержитголову,чтоонделаетсосвоимируками,ногами,всемтел

ом?Ичтоонэтимвыражает?Напишитерядомскартинкой,какоечувствоиспытываетизображенныйна

ней человек.(10 минут.) 

Выберитетеперьсамикакое-нибудьчувство,котороеваминтересно,нарисуйте человека, 

испытывающего это чувство. Вы можете найти себе образецилипридуматьчто-

нибудьсами.Нестрашно,есливашакартинканеоченькрасива;главное, чтобы было показано, как 

лицом и телом выражается это чувство. (5минут.) 

Подумайте, пожалуйста, что вы ощущаете, когда испытываете это чувство:Как изменяется 

ваше лицо? Как вы дышите? В каком состоянии находятся вашимышцы? Что вы ощущаете в 

теле? Какие движения вы делаете при этом? Какиемысли или образы приходят вам в голову, 

когда вами овладевает это чувство? Чтовамбольшевсегохочется сделать,когдавы 

испытываетеэточувство? 

Опишите,каквысправляетесьсэтимчувством.(10минут). 

Теперь приклейте это описание под вашу картинку. Разойдитесь по тройками покажите 

друг другу свою работу. Спросите, что переживают другие, когдаиспытываютвыбранноевами 

чувство.(10 минут.) 

Упражнение«Созданиеальбома» 

Составьтезатемизвсехэскизовстекстаминебольшойальбом.Дайтедетямприслучаерассмотретьвсека

ртинки. 

Упражнение«Закончипредложение» 

Инструкция:Детидаютопределенияшестиразличнымчувствам: 

«Радость–этокогда…» 

«Печаль—этокогда…» 

«Страх—этокогда…» 

«Гнев–этокогда…» 

«Обида—этокогда…» 

«Стыд—этокогда…» 



 

  

Наиболееудачныеопределенияведущийзаписывает. 

Упражнение«Передаймаску» 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Посмотрите все на меня,чтобы 

видеть, что я делаю. Я пытаюсь придать своему лицу особое 

выражение,например,воттакое.(Нанесколькосекундзафиксируйтеналицекакое-

товыражение.Медленноповернитеголову,чтобыувсехдетейпоявиласьвозможностьувидетьв

ыражениевашеголица.) 

Адальшебудеттак.Яповернуськсвоемусоседуслева,чтобыонмогполучше разглядеть 

выражение моего лица. Он должен в точности повторить этовыражение на своем лице. 

Как только у него это получится, он должен 

медленноповернутьголовувлево,поменявприэтомвыражениелицанановое,котороеон 

«передает» своему соседу слева. Так же делают все остальные. Сначала мы 

вточностиповторяемвыражениелицасоседасправа,затемпридумываемсобственное 

выражение лица и «передаем» его соседу слева. Выражение лицаможетбытькомическим 

илиугрожающим,страшнымилисмешным. 

Упражнение«Рисунокрадости» 

Инструкция:Ведущийпредлагаетучастникамнарисовать«оченьрадостный,веселыйрисунок

»,отодноговзгляданакоторыйимбысразусталорадостней. 

Упражнение «Как доставить чувство радости другому 

человеку?»Инструкция:Входебеседынаэтутемудетидолжнывысказатькакможнобольшеп

редположенийотом,какможнообрадоватьдругого:попытатьсярассмешить,погладитьего,с

казатьемудобрыеслова…Многолиспособовудастсянабратьвсемвместе? 

Упражнение«Собираемдобрыеслова» 

Инструкция:Детивспоминаютдобрыесловаилихорошиекачествачеловекаиназываютих,пер

ебрасываядругдругумячик.Слованедолжны повторяться! 

Упражнение«Скажимишкедобрыеслова» 

Инструкция: Ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Ребята 

поочерединазываютегодобрымисловами.Затемкаждыйизнихпоочередивыходиткдоскесми

шкойвруках,«превращаясь»внего.Остальныеучастникиобращаютсяк водящему в роли 

мишки, называя его добрыми словами. Таким образом, 

каждыйребенок,побываввролимишки,получаетсвоюпорциюположительныхчувств. 

Упражнение«Конкурспугалок» 

Инструкция:Покругупередаетсямячик.Получившийегодолженназватьтотилииной страх 

человека. Чего могут бояться люди? (Повторяться нельзя). Кто 



 

  

несумеетбыстросориентироваться,выбываетизигры.Определяютсяодин-

двапобедителяконкурса. 

Упражнение«Чужиерисунки» 

Инструкция: Ведущий демонстрирует участникам занятия детские рисунки 

натему«Страх».Детивысказываютсвоипредположенияотом,какиеименнострахиизображал

иавторырисунков. 

Упражнение «Закончи 

предложение)Инструкция:Детизаканчиваютследу

ющиефразы: 

«Детиобычнобоятся…» 

«Взрослыеобычнобоятся…» 

«Воспитателиобычнобоятся…» 

«Учителяобычнобоятся…». 

Врезультатеобсужденияэтойработыделаетсяобобщение:каждыйчеловекможетиногд

ачего-то бояться. 

Упражнение«Чтоделатьсострахами» 

Инструкция:Детямпредлагаетсясделатьстрашныекартинки–

нестрашными,например,разрисоватьихтак,чтобыонисталисмешными. 

Ребята, я знаю прекрасный древний метод превращения страха, известныйещё 

древним людям. Посмотрите, так как страх уже нарисован, он уже никуда неубежит и не 

спрячется от нас. Поэтому с ним можно очень мягко договориться.Ведь, страх в конце 

концов тоже не виноват, что его кто-то боится. Мы можемучитьегои перевоспитывать. 

Еслинеполучаетсядоговориться,томыможемсделатьнашстрахнетакимстрашны

м.Изстрашногорисункамыможемсделатьвполнесимпатичныйивесёлый,забавный. 

Например,наклыкастуюмордумыможем«надеть»-нарисоватьнамордник,или 

«посадить» её на поводок. Можем дорисовать какие-то весёлые, смешныедетали 

(воздушные шары, конфеты в руках, одеть в нарядный веселый костюм,исправить злое 

выражение лица на доброе). Можем изменить цвет рисунка илифона, добавить яркие 

веселые добрые цвета или яркие плохие цвета сделать 

болеесветлыми.Можнонафонедорисоватьсолнышко,радужный дождикит.п. 

Еслииэтонамнепомоглосправитьсясострахом,томожносделатьследующее:сделать 

из страха пазл - собирать разные ошибочные комбинациибудеточеньсмешно;посадить 

страх в клетку; зачеркнуть страх 

любимымицветами;разорватьстрахнамелкиекусочкиивыброситьвмусорнуюкорзину. 



 

  

Упражнение«Ворвисьвкруг» 

Инструкция: Кто из вас бывал в ситуации, когда другие дети не принимали его 

всвоюигру?Чтовыделаливтакихслучаях?Чтопроисходит,еслиребенкапостояннонеприним

аютвигру? 

Встаньтеводинбольшойкругикрепкосцепитесьруками.Одинребенокдолженостаться

закругомипопытатьсяпрорватьсявкруг.Кактолькоемуэтоудастся,следующийдолженвыйти

закругипопытатьсяворватьсявнегоиостаться в нем. Пожалуйста, будьте осторожны, 

чтобы никому не причинить 

боли.Дайтевозможностькакможнобольшемучислудетейсобственнымисиламипроникнуть

вкруг.Еслиребенококазываетсяневсостояниисделатьэто,проследите,пожалуйста,чтобыон

находилсявнекруганеболееоднойминуты. 

Дети должны пустить этого ребенка в круг, а кто-то другой выходит из него 

ипродолжаетигру. 

Упражнение«На берегуморя» 

Инструкция: Дети ложатся на ковер. Ведущий включает музыку «Шум моря» 

испокойным ровным голосом говорит: «Закройте глаза, представьте, что мы лежимна 

берегу моря. Светит теплое солнышко, мы греемся на нем. Ручки и ножкирасслаблены. 

По телу разливается тепло. Дует ласковый ветерок (в этот 

моментможнопогладитькаждогоребенка).

 Дышимспокойноиглубоко.Набираемп

олныелегкиевоздухаивыдыхаемвесьвоздух.Намхорошоиспокойно.Море 

спокойное,аподводойплаваютразноцветныесказочныерыбки.Представьте,какиеоникрасив

ые:голубые,желтые,зеленые-

ониблестятипереливаются.Амылежимнаберегу,ивсезаботыитревогипокидаютнас,уплываю

ткакрыбки.Потихоньку открываем глаза, можно потянуться, возвращаемся в нашу 

комнату».Упражнение«Шутливоеписьмо» 

Материалы:Каждомуребенкунужныбумагаикарандаш. 

Инструкция: Выберите себе кого-нибудь, на кого вы недавно рассердились, с 

кемувассложные,непростыеотношения.Напишитеэтомучеловекушутливоеписьмо,вкоторо

мвыбезмернопреувеличитевсесвоичувствапоотношениюкнему.Такжевыможетебезгранич

нопреувеличитьи«провинности»этогочеловека.Старайтесьписать так смешно, чтобы вам 

самому захотелось посмеяться над этой проблемойилиэтимконфликтом. 

Попросите желающих прочитать свои письма вслух. Завершите этот процессигрой 

в «снежки». Пусть все дети скомкают свои письма и покидаются ими 

паруминут,преждечемвсеони окажутся вкорзинедлябумаг. 



 

  

 

11.ШКОЛА ВОЛОНТЕРА. 

Предлагаемый курс «Школа волонтёра» следует рассматривать как 
важный практическийэлемент системы воспитательной работы в 
общеобразовательной организации. Представляется, что практическая 
ценность курса заключается в 
том,чтоонпозволяетпроектироватьсоциальныеинициативыдетейсучётом 
особенностейрегионаиконкретнойобразовательной организации. 

Вспомним слова широко известной песни «С чего начинается 
Родина?»,ко- торые сохраняют свою значимость и актуальностьпо нынешний 
день, являясь своеобразным поэтическим выражением любви к своему 
Отечеству, особенно 
когдамыговоримодобровольчестве(волонтёрстве).Именновдетстве,среди 
«хороших иверныхтоварищей,живущих всоседнем дворе», уразвивающей- 
сяличностиформируется потребность всозидательной активности,реализа- 
ции своего потенциала, определении смысла и ценности собственных поступ- 
ковизаслуженномпризнаниисостороныдрузейиокружающих. 

Тимуровцаминашеговремениназываютсегодняшкольников-
волонтёров, длякоторыхпотребность вулучшенииокружающего 
мира,стремление забо- 
титьсяотех,ктоменьшеислабее,оказыватьпомощьтем,ктоостровней 
нуждается, становится осознанной необходимостью. Они готовы помогать лю- 
дямиприэтомне требоватьвознаграждениязасвой,поройнелёгкий,труд. 

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, 
вовле- чение обучающихся в проекты социальной направленности 
(экологические, гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, а 
также нацеленныена здоровьесбережение, помощь малообеспеченным 
слоям населения и т. д.) формируют такие качества личности, как любовь к 
Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, стремление к 
самосовершенствованию. В условиях XXI в. именно различные формы 
добровольчества формируют систему ценно- 
стейчеловекасеёспецифическимсодержаниемииерархическойструктурой. 

В современной школе развитие добровольчества(волонтёрства) 
является показателем социально-педагогической работы школы, готовности 
педагогов, учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному 
участию в жизни местного сообщества, а волонтёрские практики становятся 
важнейшим инстру- ментомформирования ушкольников 
активнойгражданской позициииответ- ственности. 

Коллективавтороврассматриваетданныйучебныйкурскакрезультатсерьёз- 
ной аналитической работы по обобщению накопленного опыта реализации до- 
бровольческихинициативвсовременнойроссийскойшколе.Хотелосьбыот- 
метить,чтоэтоопыт работыпрактическивсехсубъектовРоссийскойФедерации. 

 

 

 

ЦЕЛЬKУPCA: 

формирование активной гражданской позиции школьников путём 
включе- ния в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, 
формирование комму- 
никативных,социальных,профессиональныхкомпетенций. 

ЗАДАЧИKУPCA: 

• сформировать у школьников базовые представленияоб основах 
россий- скогодобровольчества(волонтёрства)иособенностяхегоразвития; 



 

  

• познакомитьучащихся(всоответствии 
сихвозрастнымиособенностя- ми)систориейблаготворительности, 
добровольчества; 

• изложить на основе системного подхода идейные принципы 
доброволь- 
честваипоказатьсвязьсразличнымиформамипатриотическоговоспитан
ия; 

• рассказатьоборганизационныхформах волонтёрскогодвижениянаос- 
новебольшогоэмпирическогоматериала; 

• выделить главные направления в школьном добровольчестве, 
используя мотивирующиеповедениешкольниковпримеры; 

• подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность 
лично- гоучастияшкольника вволонтёрских проектах дляуспешного 
выбора про- фессииипостроенияпрофессиональной карьеры; 

• обучитьшкольников основамсоциального 
проектированиянапримере 
созданияиреализациидобровольческихпроектоввшколе; 

• достичьпланируемыхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

СООТВЕТСТВИЕНОРМАТИВНЫМДОКУМЕНТАМ: 

Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 
Федера- циидо2025года(утвержденараспоряжениемПравительства 
РФот27дека- бря2018г.№2950-p). 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
рас- поряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-p). 

ПланмероприятийпореализацииКонцепциисодействияразвитиюдобро- 
вольчества(волонтёрства)вРоссийскойФедерациидо2025года(утверждён 
заместителемпредседателяПравительстваРФТ.А.Голиковой20июня2019г. 

548бп-П44). 

 

КатегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо 
2025года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот29мая2015г. 

№996-p). 
Указ Президента РФ от 29октября 2015 г. №536 «Осоздании 

Общерос- сийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Рос- сийскоедвижениешкольников». 

Федеральный законот11августа 1995г.№135-ФЗ(вред.Федерального 
законаот18декабря2018г.№469-ФЗ)«Облаготворительнойдеятельности 
идобровольчестве(волонтёрстве)». 

КУРСОСНОВЫВАЕТСЯНА: 

• принципе служениялюдямиОтечеству (формирование духовно-
нрав- ственногофундаменталичностишкольника); 
• идееслужения,тесносвязанногосвозможностямиразвития,каквсфе- 
рекоммуникациимеждудетьми,такивсферепостроенияихбудущей 
профессиональнойкарьеры; 
• балансе развития личности, который создаётся путём 
сочетания 
идеислуженияобществусзадачамиличностногоразвитияотдельного 
ребёнка. 

ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИОБУЧЕНИЯ 

Важнуюрольвобеспечении интерактивностизанятийиграетпедагог,кото- 
рый на протяжении всего курса находится вместе с детьми, консультирует их 



 

  

и помогает преодолеватьвозникающие трудности. Кроме того, своим 
поведени-емонподдерживаетдоброжелательнуюатмосферу,позволяющую 
ученикам быть уверенными в себе, чувствовать, что какие бы задания в 
учебнике они нивстретили,ониобязательноснимисправятся. 

На каждом аудиторном занятии педагог разбирает с детьми 
особенности 
выполненияразмещённыхвучебникезаданий,даёткомментариикним. 

Педагогу рекомендуется разумно стимулировать детей, задавать больше 
во- 
просовиактивнополучатьнанихответы.Формыорганизациизанятийкурса: 
беседа,лекция-беседа,тренинг,игра. 

МЕЖВОЗРАСТНЫЕВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Входеизучения курса поощряется 
взаимодействиешкольниковкаквнутри параллели, так и между разными 
возрастными группами для выполненияобо- 
значенныхпослекаждогопараграфазаданий. 

Школьники учатся взаимодействовать с людьми старшего возраста, 
они оказывают посильную помощь пожилым педагогам своей школы 
илидругим знакомымпенсионерам. 



 

  

ИНТЕГРАЦИЯKУPCAСУЧЕБНЫМИДИСЦИПЛИНАМИ ИШКОЛЬНОЙПРОГРАММОЙ 

Данный курс предполагает интеграцию сучебными дисциплинами ишколь- ной программой. 
Это проявляется в том, что в ходе аудиторных занятий педа- гог может связать выполнение 
заданий с темами отдельных школьных дисци- 
плин(например,литературы,истории,ОБО,физкультурыипр.).Например,в ходе выполнения 
некоторых заданий дети учатся оказывать первую медицин- 
скуюипсихологическуюпомощь,решаютзадачиналаживанияэффективной 
коммуникациисвнешниммиромприотсутствиитрадиционныхсредствсвязи. 

ЛОГИКАKУPCA 

Развитиегражданскойактивностишкольниковпроисходитврезультатеих 
практическойдеятельности,посвящённой: 

в5—7классах: 

• знакомствусволонтёрствомиегонаправлениями; 

• обучениюпреодолеватьтипичныедляволонтёровтрудности; 

• обучениюработатьвволонтёрскомобъединении; 

в8—9классах: 

• ориентациинавыборпрофессиипосредствомволонтёрскойдеятельности; 

• обучениюсоциальномупроектированию. 
Напротяжениивсегообученияобязательны: 

• практикаучастияшкольниковвволонтёрскойдеятельности; 

• развитиеушкольниковспособностейикачестввсоответствиисзоной ближайшегоразвития; 

• помощьпедагогашкольникам,егогибкий/вариативныйподходквыбо- 
рутемизаданийизучебника. 

МECТOKУPCAВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Курс«Школаволонтёра»реализуетсязадвагодаобучения(для5-7клас- сов — 36 часов; для 
8-9классов — 36 часов) и состоит из двух учебников. Аудиторные занятия 
продолжительностью 45 минут рекомендуется проводить раз в неделю. Практические занятия 
проводятся в соответствии с планом вос- питательнойработыобщеобразовательнойорганизации. 

Каждое занятие необходимо выстраивать в соответствии соспецификой де- 
ятельностиконкретнойобразовательнойорганизации,особенностями конкрет- ного классного 
коллектива учащихся и опытом знакомства ребят с доброволь- ческой деятельностью, потому 
что темы и задания к ним заметно варьируются по объёму. Например, задания к занятию 
1(«Волонтёрская (добровольческая) деятельность»)предлагается выполнить 
непосредственнонауроке,азаданияк занятию 3 («Направления волонтёрской 
(добровольческой) деятельности») можновыполнятьвтечениеизучениявсегокурса. 

 

Приизучениикурсарекомендуемпридерживатьсяследующейсхемы:изу- чение школьниками текста 
параграфазанятие-инструктаж дляшкольников по поводу выполнения заданий (и ответы на 
вопросы)практическое вы- полнение задания школьникамиотчётное занятие, на котором школьники 
демонстрируют результаты выполнения задания. Педагогу важно учитывать 
особенностьзаданий,то,чтоонисвязанысчеловеческимфакторомипракти- кой реальных дел. Это значит, 
что в большинстве случаев нельзя будет добить- ся синхронности их выполнения всеми школьниками, 
так как у них разные личностные качества и способности. Некоторые темы можно распределить на 
несколько занятий из-за объёма материала или особенностей выполнения практическихзаданий. 

Выполнение заданий к параграфу «Направления волонтёрской деятельно- сти» школьники могут 
продолжить при изучении последующих тем и выполне- нии заданийк ним. 

Вкаждой темепедагогу даныссылки налитературу ина открытые интер- нет-ресурсы. Там можно 
получить более подробную информацию или методи- 
ческиерекомендации.Например,ктеме«Школьноеволонтёрскоеобъедине- ние» педагогу даны ссылки 
на методические пособия, которые помогут пра- вильно подготовить нормативные документы 
(приказ, положение, анкеты, правила и др.), необходимые для создания детского волонтёрскогообъедине- 



 

  

 

ниявшколе. 
Учебныепособиянашегокурсаможноиспользовать врамкахвнеурочной работы со школьникамикак 

факультативный курс, тематическийцикл классных часов,вработеволонтёрскогообъединенияидр. 

CTPУKTУPAУPOKA 

• демонстрациярезультатоввыполнениядомашнегозаданиякпрошлому 

занятию,егоанализ; 

• теоретическийматериалтекущегозанятияиформулированиедомашнего 

задания. 

 

Личностные,метапредметные ипредметныерезультаты освоенияучебногокурса 

Учебныйкурс«Школаволонтёра»позволяетпедагогусистемноорганизо- вать процесс 
вовлечениядетей в добровольческую деятельность, что запустит механизм комплексного развития 
гражданской активности школьников, 
«добровольноеучастиедетейиподростковвсоциальнозначимойдеятельности, 

 

в том числе в проектах и мероприятиях социальной направленности (экологи- ческих, 
гражданско-патриотических, краеведческих, культурных, нацеленных 

напропагандуздоровогообразажизни,помощьмалообеспеченнымслоям населенияит.др)}}1 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые онидолжны приобрести впроцессе освоения 
курса.Кличностнымрезультатамотносят: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже- ния кОтечеству, 
прошлому и настоящему многонациональногонарода Рос- сии; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и тра- диционныхценностей многонациональногороссийского общества; 
воспита- ниечувстваответственностиидолгапередРодиной; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспо- собности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо- 
тивациикобучениюипознания,осознанномувыборуипостроению даль- нейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучётомустойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительно- 
гоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

• формирование целостногомировоззрения, соответствующего современно- му уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего соци- 
альное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно- шениякдругому 
человеку,егомнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, язы- кам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности 
вестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонимания; 

• освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциаль- нойжизни вгруппах 
исообществах, включая взрослые исоциальные со- 
общества;участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнив пределах 
возрастных компетенций сучётом региональных, этнокультурных, 
социальныхиэкономическихособенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отноше- нияксобственнымпоступкам; 

 

1 



 

  

 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд- ничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы- мивпроцессе 
образовательной,общественно полезной, учебно-исследова- 
тельской,творческойидругихвидовдеятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое- ние правил 
индивидуальногои коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях,угрожающих жизнииздоровьюлюдей,правил 
поведениянатранспортеинадорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей совре- менному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен- 
ностисемейнойжизни,уважительное изаботливоеотношениекчленам своейсемьи; 

• развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонасле- дия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического харак- тера. 
Метапредметныерезультатыхарактеризуют уровеньсформированности 

универсальныхспособностейучащихся,проявляющихсявпознавательнойи 
практическойтворческойдеятельности,такихкак: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятель- 
ности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

• умениесамостоятельнопланировать путидостиженияцелей,втомчисле альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре- 
шенияучебныхипознавательныхзадач; 

• умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осу- ществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требова- ний, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуа- цией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен- 
ныевозможностиеёрешения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выборавучебнойипознавательнойдеятель- нОсТи; 

• умениеопределять понятия,создавать обобщения, устанавливать анало- гии, 
классифицировать,самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)иделатьвыводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо- 
делиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

• смысловоечтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель- ность с 
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: на- ходить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования по- зиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

• умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисза- дачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей ипотребностей; планирования 
ирегуляции своейдеятельности; владение устнойипись- 
меннойречью,монологическойконтекстнойречью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин- формационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овла- дению культурой активного 
пользования словарями идругими поисковыми системами; 

• формирование иразвитиеэкологическогомышления, умениеприменять 
еговпознавательной,коммуникативной,социальной практикеипрофессио- 
нальнойориентации. 
Достижение предметных результатов образовательной программы обще- ственно-



 

  

научныхпредметовдастучащимсявозможность: 

• выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,осно- 
ванныенаситуацияхжизнедеятельностичеловекавразныхсферахобще- ства; 

• раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациина 
обществоиличность; 

• наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевраз- 
личныхсферахобщественнойжизни; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязимеждуобщественными явления- 
миихарактеризоватьосновныенаправленияобщественногоразвития; 

• осознанносодействоватьзащитеприроды; 

• раскрывать рольсоциальных норм какрегуляторов общественной жизни 
иповедениячеловека; 

• различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 

• характеризоватьосновныенормыморали; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при- меры 
проявления этих качеств из истории ижизни современного обще- ства; 

• раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности; 

• оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни; 

• учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправления своей 
будущейпрофессиональнойдеятельности; 

 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
такихнаправленияхмассовойкультуры,какшоу-бизнесимода; 

• объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

• описыватьосновныесоциальныеролиподростка; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознан- 
новыбиратьверныекритериидляоценкибезопасныхусловийжизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле- маммолодёжи; 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровыйобразжизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответ- 
ствиистребованиямибезопасностижизнедеятельности; 
• осознаватьзначениегражданскойактивностии патриотической позиции 
вукреплениинашегогосударства; 

• раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 
• использовать знания иумения дляформирования способности уважи- тельно относиться к 
правам других людей, выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

 

5—7классы 

Ктотакиеволонтёры (добровольцы)(2ч) 

Примердоброгодела(педагогуможновзятьготовыйпримеризтекста 
учебникаилипривестисобственный).Определениепонятий«доброволец»и 
«волонтёр». В чём заключаетсяволонтёрский(добровольческий) труд? Обсуж- дение особенностей 
волонтёрского (добровольческого) труда. Как работают волонтёры (добровольцы)? Пять основных 
причин занятия волонтёрством(до- бровольчеством). 

ВИДДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Знакомятсяспонятиями«волонтёр»,«доброволец».Обсуждаютпримеры 
того,почемулюдизанимаютсяволонтёрством. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

 
 



 

  

E 

 

 

Методическиерекомендациипоподготовкеипроведениюмероприятийдля обучающихся 
образовательных организаций по теме «Событийное волонтёрство». Добрый урок«Волонтёр —
душамероприятия» / Добрыеуроки / Материалы / Федеральная программа по развитию детского 
добровольчества «Ты решаешь!»: https://drive.google.com/drive/folders/1wQkuVz4-LVlTF7C087w- 

 
Историяразвитияволонтёрства (добровольчества)(1 ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданий к§ 1. Исто- рическая справка о развитии 
волонтёрства(добровольчества).Развитие волон- тёрствавмире.РазвитиеволонтёрствавРоссии. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

ЗнакомятсясисториейразвитияволонтёрствавмиреиРоссии.Наоснове 
изученногоматериалавыполняютзадания. 

 

Направленияволонтёрской 

(добровольческой)деятельности(4ч) 

 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§2.Волон- тёрство 
(добровольчество) в социальной сфере. Волонтёрство (добровольче- ство) всфере 
физической культуры испорта. Волонтёрство (добровольчество) в сфере культуры. 
Волонтёрство (добровольчество) в сфере охраны природы. Волонтёрство 
(добровольчество)всферездравоохранения.Волонтёрство (до- бровольчество) в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвы- чайных ситуаций. Медиаволонтёрство. 
Киберволонтёрство (интернет-волон- тёрство,е-волонтёрство). 

Задания к параграфу выполняются по принципу: инструктаж для школьни- 
ков(иответынавопросы)—+практическоевыполнениезаданияшкольниками (от 1 дня до 1—2 
недель)демонстрация результатов выполнения задания школьниками. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Формулируютопределениевидовволонтёрскойдеятельности.Выбирают 

ивыполняютпрактическиезаданияповидамволонтёрскойдеятельности. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

ВасильевБ.Л.«Экспонат№». 

Группа «Юные экологи РДШ» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/ 
public134213803 

Единаяинформационная система«ДобровольцыРоссии»:добровольцырос- сии.рфиdobro.ru 

Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»: 

волонтёры-медики.рф 

СайтРоссийскогодвиженияшкольников: 

Сайтигруппавсоциальнойсети«ВКонтакте»межрегиональногомолодёж- ного 
общественного движения «Кибердружина»: http://kiberdruzhina.ru/,vk.com/kiberdruzhinaru 

 
Основныепринципы добровольческого труда(4 ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§3. 
Принципдобровольности.Принципбезвозмездности.Принципдобросо- 

вестности.Принципзаконности.Принципвежливойактивности.Какиеличные 
качестванужноразвиватьволонтёрам? 

 
 

 
 

 
 

http://kiberdruzhina.ru/


 

  

 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучаютосновныепринципыдобровольного труда.Наосновеизученного 
материалавыполняютзадания. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

ГайдарА.П.«СказкаоВоеннойтайне,оМальчише-Кибальчишеиеготвёр- 

 

 

Разнообразиеформучастия 

вволонтёрскойдеятельности(1ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§4. 
Какможноразнообразить проведениеакций?(Тренировка передвыполне- ниемдомашнегозадания.) 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучаютформыучастиявволонтёрскихакциях.Наосновеизученногома- териалавыполняютзадания. 
 

Какволонтёрыпреодолевают трудности?(3 ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§5. 
Общение с незнакомымии малознакомымилюдьми. Самооценкав вопросах того, что ты хочешь, итого, 

что можешь. Выстраиваниеприоритетовпо отноше- нию ктому,что важно исрочно, иктому, чтоможет 
подождать. Правильные представленияо содержании порученной работы и её результатах.Умение ра- 
ботатьсообща(вкоманде).Связьволонтёрскоготрудасбудущейпрофессией. 

Выполнениешкольникамизаданийпокомиксамвпараграфе. 
Заданиеучащимсяизучитьправиланастольнойигры«Путешествиевмир 

добровольчества»,котораябудетпроводитьсянаследующемуроке. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают способы преодоления трудностей волонтёрской деятельности. Вы- 
полняютпрактическиезадания. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Дневник волонтёра :рабочая тетрадь дляучащихся 8—10классов / сост. О.И. Ефимова; под ред. О. 
И. Ефимовой,А. Н. Бубновой.— М.: AHO «ЦНПРО», 2015. 

 

Настольнаяигра«Путешествие 

вмирдобровольчества»(2ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§6. 

Дляпроведениякоманднойнастольнойигрывыможете: 

• использоватьготовыекарточкисзаданиями(см.Приложение5); 

• придуматьсобственныезадания; 

• попроситьшкольниковпридуматьзаданияисдатьнапроверку,чтобы 

вывыбралисамыеподходящие. 

Правилаигрыданывучебномпособии. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Вигровойформеповторяютизученныйматериал.Отвечаютнавопросы послеигры. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

Школьноеволонтёрское 

объединение(1ч) 

Примерные виды добровольческих (волонтёрских) объединений: волонтёр- скаягруппа 
(звено),волонтёрскийотряд,волонтёрский центр (движение). По- исктого,ктонуждается вподдержке, 
помощи,защите.Чтоделать,еслиобъ- единениявшколенет?Чтоделать,еслишкольныеобъединенияужеесть? 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают понятие волонтёрского объединения. Отвечают на вопросы и 
выполняютзаданияк теме. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Методическиерекомендациипоразвитиюволонтёрства (добровольчества) вшколе.—
М.:РИЦМГГУим.М.А.Шолохова,2015. 

Волонтёрское движение в общеобразовательной организации: методиче- скоепособие / авт.-
сост. Т.Н.Арсеньева идр. — М.,2016.URL: https://edu. 
dobro.ru/upload/uf/621/621bcfe958d3301ссс051d718ad0d25b 

 

Выбираем лидера(1ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§8. 
Кто такой руководитель волонтёрского объединения? Тест лидерских ка- честв.Качествалидера. 
 

  

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с понятием «руководитель волонтёрского объединения». Вы- 
полняюттестлидерскихкачеств.Выполняютпрактическиезадания. 

 
Выбираемнаправление работыобъединения(2ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9. Повто- рение 
направлений волонтёрской деятельности. Выполнение заданий к теме и 
демонстрацияшкольникамирезультатов. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают, как выбрать направление работы объединения и научиться со- ставлять план. 
Выполняют практические задания вместе с другими волонтё- рами. 

 

Формируемимиджволонтёрскогообъединения(2ч) 

Понятие«имидж». Миссиядеятельности. Общественное мнение.Бренд. 

Внутренняякультура.Организационнаякультура. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Формируют понимание правильного отношения волонтёров своего объе- динения к 
чужому. Выполняют задания на создание имиджа волонтёрского объединения. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Методическиерекомендациипоразвитиюдобровольческой(волонтёрской) 
деятельностимолодёживсубъектахРоссийской Федерации / Департаментпо 
деламмолодёжиСамарскойобласти[Электронный pecypc]:ddm.samregion.ru/ about/volunteer/682/ 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

Работаем 

вкоманде(1ч) 

Тренинг«Сначаладружба,потомсоревнование».Методическиерекоменда- 

циипопроведениютренингасм.вПриложении3. 

 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают,как работатьв команде.Участвуютв тренингекомандообразова- 
ния.Выполняютпрактическиезадания. 

 

Социальныйквест 

«Неумеешь научись»(1ч) 

Чтотакоеквест?Краткаяисториятимуровскогодвижения.Методические 
рекомендациипопроведениютренингасм.Приложение2. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Участвуютвсоциальномквесте. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Большаясоветскаяэнциклопедия// СловарииэнциклопедиинаАкадеми- ке: 

ГайдарА.П.«Тимуриегокоманда». 

 

Нашимероприятия: 

отидеи—крезультату(1ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§13. 
Выполнениезаданийкпараграфуидемонстрациярезультатов. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Обсуждаютподходыкорганизацииипроведениюмероприятий.Выпол- няютпрактическиезадания. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Группа«ЮныедобровольцыРДШ»всоциальнойсети«ВКонтакте»:vk.com/ skmvolunteers 

 

Привлекаем 

новыхволонтёров(2ч) 

Практикум.Групповаяработапотемам. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучаютприёмыпривлечения новыхволонтёров. Участвуютвгрупповой 
работепотемам.Проводятуроковолонтёрстве. 

 
Деловаяигра«Проводим волонтёрскоемероприятие» (3ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§15. 
Опроблеме,которуювыхотитерешить.Ктобудетпомогатьвамсоздавать 

ипроводитьмероприятие?Отех,длякоговыделаетемероприятие.Скемвы будете договариваться, 
чтобы вам разрешили его провести? Место, где вы бу- детепроводить мероприятие (например, 
вактовом зале, надетской площадке или в парке). Необходимый реквизит (вещи, которые вам 
понадобятся для проведения мероприятия и награждения победителей) и где вы его возьмёте. 
Деньивремя,вкоторыевыпланируетепроводитьмероприятие.Какикогда 
выбудетеприглашатьучастников?Последовательностьвсехэтаповсобытия. 
Анализпроведениямероприятия. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Организуютипроводятмероприятие. 

 
Дружимсдругими организациями
 (3ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 16.Основ- 

ныезадачиустановленияпартнёрскихотношенийсдругимиобъединениями. 
Задание школьникам изучить правила настольной игры «Мы команда до- 

брыхдел»,котораябудетпроводитьсянаследующемзанятии. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают основные понятия партнёрских отношений. Выполняют 
заданиянавзаимодействие. 

 

Настольнаяигра 

«Мыкомандадобрыхдел»(2ч) 

 

• придуматьсобственныезадания; 
• попроситьшкольниковпридуматьзаданияисдатьнапроверку,чтобы вывыбралисамыеподходящие. 

Правилаигрынаписанывучебномпособии«Школаволонтёра.5—7клас- 

СЫ». 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

В игровой форме повторяют изученный материал. Отвечают на вопросы послеигры. 

 

8—9классы 

Направленияволонтёрства ипрофессии(2ч) 

Поиск ответов на вопросы во время занятия добровольчеством. Соотноше- ние направлений 
волонтёрства ипрофессий. Волонтёрство всфере охраны природы (биоэколог и инженер-эколог). 
Волонтёрство в социальной сфере (социальный работник). Волонтёрствовсферефизическойкультуры 
испорта (спортивные тренер, судья, арбитр, рефери, менеджер). Событийное волон- тёрство (еvепt-
менеджер, культорганизатор). Волонтёрствов сфере здравоох- ранения (врач,архитектормедицинского 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

оборудования, валеолог). Волонтёр- ствовсферепредупрежденияиликвидациипоследствий 
чрезвычайныхситу- аций (инженер по защите в чрезвычайных ситуациях, сотрудник МЧС, 
спасатель). 

Заданиякпараграфувыполняютсяпопринципу:инструктаждляшкольни- 
ков(иответынавопросы)практическое выполнение заданияшкольниками (от1днядо1—2 
недель)демонстрация школьниками результатов выпол- нениязадания. Разъяснение 
особенностейвыполнениязаданий к § 1. Демон- страциярезультатоввыполнениязаданий. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают, какие профессии соответствуют направлениям волонтёрства. Вы- 
полняютпрактическиезаданиясиспользованиемизученногоматериала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

СайтPostupi.online:postupi.onIine/ 
СайтопрофессияхипрофессионалахPROprof.ru:proprof.ruСайтУчёба.ру:ucheba.ru 

 

Волонтёры 

всоциальнойсфере(3ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 1. При- мер проекта 
«Компьютерный ликбез». Рекомендации по работе с пожилыми людьми. Помощь ученикам 
младших классов. Рекомендации поработе суче- никамимладшихклассов. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Обсуждают, чем занимаются волонтёры в социальной сфере. Изучают со- веты 
социальному волонтёру. Выполняют задания с использованием изучен- 
ногоматериала.Проводятсоциальныйквестнаоднуизтем. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Социальное волонтёрство / Проекты/ГАПОУ СО «Энгельсский политехни- кум» / 
Добровольцыроссии.рф: добровольцыроссии.рф/ргојесts/социальное- волонтёрство 

Компьютерныйликбез/сайт«Российскойгазеты»:rg.ru/sujet/4319/ 

Почти 900человек приняли участиевакции«Формула доверия» вСтавро- поле / Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: fond-detyam.ru/press-

sluzhba/novosti-fonda/15293/ 

 

Волонтёрывсфере 

физическойкультурыиспорта(2ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§2.Требо- 
ваниякволонтёру всферефизической культурыиспорта.Примерынаправле- 
нийучастиявволонтёрстве. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают полезные советы для волонтёров в сфере физической культуры и 
спорта.Выполняют практические заданиясиспользованиемизученного мате- риала. 

 
Волонтёрывсфере культуры(2ч) 

 
 

 
 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§3.Требо- 
ваниякволонтёрувсферекультуры.Участиеввосстановлениипамятников 

 
 



 

  

 

культурного и исторического наследия, археологических исследованиях. Экс- 
курсоведение. Проект«Доброхоты» (девиз:«Узнаваяпамятники—узнаёшьсе- бя»). Акция 
«Танцуй, Москва — танцуй, Россия!». Проект «Искусство в город- ском пространстве». 
Проект «Судьба моего рода в судьбе моего края». Все- 
мирнаяобразовательнаяакция«Тотальныйдиктант».Проект«Кинодлявсех». 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Обсуждают иизучают, чем могут заниматься волонтёры в сфере культуры. 
Организовывают и показывают театральную постановку. Выполняют прак- 
тическиезаданиясиспользованиемизученногоматериала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Шекова Е. Л. Добровольчество в сфере культуры [Электронный pecypc] // 
Некоммерческие организации в России. — 2011. — №4. nkor.ru/ articles/2011/4/5459.html 

Современные волонтёрские проекты в России и странах мира. [Электрон-ный pecypc] / 
Добровольцы России. URL: molodezh79.ru/novosti/item/2488- sovremenniye-volonterskie-
proektiy-v-rossii-i-stranah-mira(датаобращения:21.06.2019) 

Программа по развитию волонтёрства «Волонтёры культуры»: veb. 
roskultproekt.ru/volunteers 

Проекты волонтёрского форума [Электронный pecypc] / Второй евразий- 
скийженскийфорум.URL:eawf.ru/n2018/news/?PAGEN1 '3(датаобраще- ния:21.06.2019) 

13 студенческих волонтёрских проектов стали победителями Летней школы Фонда В. 
Потанина. [Электронный pecypc] / Благотворительный фонд Влади- 
мираПотанина.URL:fondpotanin.ru/novosti/13-studencheskix-volonterskix- proektov-stali-
pobeditelyami-letnej-shkoly-fonda-vpotanina-385 (дата обращения: 21.06.2019) 

Проект «Театральная студия социального спектакля «КЭВС»: riafan. ru/622775-drama-
pokoleniya-spektakl-odruzhbe-no-pro-narkomaniyu-pokazali-v- peterburge-fan-tv 

ЭкoBолонтеры(2ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§4.Акция 

«Чистыйдвор».Проект«ЭкоГТО».ЮныедобровольцыРДШ. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают, какие есть экологические проекты. Выполняют практические за- 
даниясиспользованиемизученногоматериала. 

 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Всероссийская акция «Чистый двор»: 
роспатриотцентр.рф/геgіопnews/1325Проект«ЭкоГТО»всоциальнойсети«ВКонтакте»:vk.c
om/ecopto 
Группа «Юные экологи РДШ» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/ 

puЫic134213803 

Событийныеволонтёры(1ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 5. Пять 
ключевыхуменийсобытийноговолонтёра.Какстатьсобытийнымволонтё- Р 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Узнаютоключевыхуменияхсобытийноговолонтёра.Выполняютпракти-
ческиезаданиясиспользованиемизученногоматериала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 



 

  

ВеретенниковаЛ. А. Образовательный стандарт подготовки доброволь-ца /волонтёра: 
учебно-методическое пособие /Л. А. Веретенникова, А. П. Ме- телев,Е.В.Четошниковаидр.—
Барнаул:АлтГПУ,2018. 

Опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко: http://clinica.nsk.ru/info/testy/testy-
lyubov-druzhba - otnosheniya/oprosnik- kommunikativnoy- tolerantnosti-v-v-boyko/ 

Медиаволонтёры(2ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§6.По- 
чемуновостиинтересночитать?Особенностисозданияиредактированияно- 

ВОСТИ. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают,чемможетзаниматьсямедиаволонтёр.Выполняютпрактические 
заданиясиспользованиемизученногоматериала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

ЕрофеевС.В.Настольнаякнигамедиаволонтёра/С.В.Ерофеев.—М.:ГБУ 
городаМосквы«Мосволонтёр»,2018. 

Группы«МедиашколаРДШ»всоциальнойсети«ВКонтакте»:vk.com/infomediaskm 
 

  

Киберволонтёры(2ч) 

 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§7.Попро- бовать читать 
тексты для Librivox.org. Заниматься репетиторствомонлайн. Пи- сать статьи для 
Википедии. Помогать школе распространять новости в интер- нет-среде. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают, чем может заниматься киберволонтёр. Выполняют практические задания с 
использованием изученного материала. Создают виртуальное со- 
обществодрузейволонтёрскогодвижения. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Как стать онлайн-волонтёром / wikiHow: ги.wіkіhоw.сот/стань-онлайн- волонтером 

 
Волонтёрывсфере здравоохранения(2ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 8. Осо- 
бенностидопускаволонтёровкработеспациентами.Направленияработы: досуговая работа, 
обучающая работа, хозяйственная и организационная по- мощь, поддержка родителей и 
родственников пациентов не на территории ле- чебных отделений медицинского учреждения в 
рамках программ, реализуе- мыхмедицинскимучреждением,информационнаяпомощь. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают проекты добровольчества в сфере здравоохранения. Выполняют практические 
задания с использованием изученного материала. В игровой форме учатся оказывать 
первую медицинскую помощь. Проводят добрый урокнаоднуизтем. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Минздрав разъяснил, как работать с добровольцами в сфере здравоохра- 
нения/Методическиерекомендации поорганизацииработысволонтёрами в сфере 
здравоохранения / Медработнику / Отраслевые новости / Главная / AHO ДПО «CHTA»: 
http://snta.ru/press-center/minzdrav-razyasnil-kak-rabotat-s-dobrovoltsami-v-sfere-
zdravookhraneniya/ 

Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»: волон- теры-

 
 

 
 

http://clinica.nsk.ru/
http://snta.ru/press-center/minzdrav-razyasnil-kak-rabotat-s-


 

  

медики.рф 

 

Волонтёрыв сферепредупреждения 
иликвидациипоследствийчрезвы- чайньіхситуаций(1ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 9.Требо- вания кволонтёрам в 
сфере предупрежденияиликвидации последствий чрез- 
вычайныхситуаций.Возможностиучастиянесовершеннолетних. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Знакомятся с содержанием работы волонтёровв сфере предупреждения и 
ликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций.Выполняютпрактические задания с 
использованиемизученного материала. Учатся взаимодействоватьв условиях игровой 
ЧС.Организуют школьныйпатруль дляобеспечения кон- 
тролябезопасностишкольниковнапеременах. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Сайт Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»: 
ruor.org/school-of-safety/ 

Доверяй,нопроверяй(2ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§10.Как 
непопастьсянаудочкумошенниковвходеволонтёрскойдеятельности.Как выглядит предложение 
мошенников. Типичная история пострадавшего от мо- 
шенников.Чтоделать,есливыоказалисьобманутым. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Узнаютоправилах,соблюдениекоторыхпозволяетнестатьжертвоймо- шенников. Выполняют 
практические задания сиспользованиемизученного материала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Какнепопастьсянаудочкумошенниковвсфередобровольчества/РИА 

«Новости»:ria.ru/sn volunteers
 school/20180626/1523420991.htmIФедеральныйзаконот5февраля2018г.
№ 15-ФЗ«Овнесенииизмене- 

нийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерацииповопросам 
добровольчества(волонтёрства)»(последняяредакция). 

 

Продумываемсвой 

социальныйпроект(4ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданийк§11.Что такое квест? проект? 
Понятие социального проекта. Что нужно знать, чтобы 
продуматьсоциальныйпроект?Какреализоватьпроект? 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Узнаютопонятиях«квест»и«социальныйквест».Изучаюттехнологию ор- 
ганизацииипроведенияквестов.Выполняютпрактическиезаданиясисполь- 
зованиемизученногоматериала. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

 
 

 
 



 

  

Сайт Всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман»: flagman. tversu.ru/pages/773 

 

Квесткакформа социальногопроекта(5ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданий к§12.Изу- чениесодержания квеста. 
Планирование работы поорганизации ипроведе- 
ниюквеста.Распределениеролей.Проведениеквеста«Потерянныеценности». 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Организовываютпроведениеквеста,знакомящего сценностямиволонтёр- ского движения. Изучают 
понятия «проект» и «волонтёрский проект». При- думываютсоциальныйволонтёрскийпроект. 

 

Этапы 

социальногопроекта(4ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к§ 13.По- нятие проекта. 
Волонтёрский социальный проект. Ключевые пункты проекта 
(название,цель,задачи,целеваяаудитория,мероприятияпроектаиихпери- 
одичность,ресурсы,схемавзаимодействияучастниковкомандыпроекта,ри- 
ски).Очёмподуматьвначалесозданияпроекта?Выполнениепрактического задания. 

 

 

 

 

 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Изучают понятия «проект» и«волонтёрский проект». Придумывают соци- 
альныйволонтёрскийпроект. 

 

Анализсоциальныхпроектов. Деловаяигра(1 ч) 

Демонстрация школьниками результатов выполнения заданий к § 14. «Гим- 
настикадлявсех!».«Беречьмалуюродину—значитберечьРоссию». 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Обсуждают примеры школьных волонтёрских проектов. Отвечают на во- просыпо теме. 

 
Итоговоезанятие. Защитапроектов(1 ч) 

Демонстрацияшкольникамирезультатоввыполнениязаданийк§15,16. 

Защитапроектов. 

ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 

Выполняют итоговые задания повсему изученному материалу курса.Об- суждают мифы о 
волонтёрстве. Придумывают и презентуют свой социаль- ныйпроект. 

ЛИТЕРАТУРАДЛЯПЕДАГОГАПОTEME 

Килина А.Г Путеводитель помиру волонтёрства/А. Г Килина, К.А.Кон- даранцева.—
М.:ГБУгородаМосквы«Мосволонтёр»,2018. 

Решетников О.В.5ключейуспешнойволонтёрской программы / О.В.Ре- 
шетников,И.Ю.Швец,И.В.Ширшова,К.А.Кондаранцева.—М.:ГБУгорода 
Москвы«Мосволонтёр»,2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5—7классы 

 

 

 

ЧастьІ. Путешествиевмирволонтёрства(добровольчества) 

Ктотакиеволонтёры(добро- 

вольцы)? 

 
Историяразвитияволонтёр- 
ства(добровольчества) 

Направленияволонтёрской 
(добровольческой)деятельности 

 
Основныепринципыдобро- 
вольческоготруда 

Разнообразиеформучастия 

В волонтерской деятельности 

 
Какволонтёрыпреодолевают 
трудности? 

 
Настольнаяигра«Путеше- 
ствиевмирдобровольче- 
ства» 

 

ЧастьII.Волонтёрскийтруд:нужный,интересный,твой! 

Школьноеволонтёрское 
объединение 

Выбираемлидера 



 

  

 

Проролженне 

 

 

  Выбираемнаправлениера- 
ботыобъединения 

2 —  
 

1 

  Формируемимиджволон- 
тёрскогообъединения 

2  
 

— 1 

  Работаемвкоманде 1 — 1 — 

  Социальныйквест«Неумеешь—
научись» 

1 — 1 — 

  Нашимероприятия:от идеи—
крезультату 

1 — 1 — 

  

  Привлекаемновыхволонтёров 2 — 1 1 

  Деловаяигра«Проводим 
волонтёрскоемероприятие» 

3 — 1 2 

  Дружимсдругимиоргани- зациями 3 —  
 

2 

  

  Настольнаяигра«Мы 
командадобрыхдел» 

 
 

 
 

 
 

 

  

 ИТОГО 36 8 10 18 

 

 



 

  
 

 

 

8—9классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧастьІ.Волонтёрствоитвоябудущаяпрофессия 

 
Направленияволонтёрстваи 

профессии 

Волонтёрывсоциальной сфере 

 

Волонтёрывсферефизиче- 
скоикультурыи спорта 

Волонтёрывсферекультуры 

Событийныеволонтёры 

Медиаволонтёры 

Киберволонтёры 

Волонтёрывсферездраво- 
охранения 

 

 

 

Волонтёрывсферепреду- 
прежденияи ликвидации 
последствиичрезвычаиных 

ситуации 

Доверяй,нопроверяй 

Часть II.От твоей идеик твоему проекту  

 

Продумываемсвойсоциальныиквест 

Квесткакформасоциальногопроек
та 



 

  

 

ПрОДолженне 

 

 Этапысоциальногопроекта 4 2 1 1 

 Анализсоциальныхпроек— 
тов.Деловаяигра 

) - 1 - 

 Итоговоезанятие.Защита 

проектов 

1 -  
 

 

 ИТОГО 36 9 8 19 

 

 
ПРИМЕРНЫЙСЦЕНАРИЙУPOKAНАСТОЛЬНАЯИГРА«ПУТЕШ
ЕСТВИЕВ МИР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»(5—7КЛАССЫ) 

Целевыеустановки: 

1. Контрользнанийиуменийшкольников,полученныхвходеизученияча- 

стиIучебногопособия«Школаволонтёра.5—7классы». 

2. Формированиекоммуникативныхкомпетенций. 

3. Актуализацияинформации,полученнойшкольникамивовремяизучения темчастиІ. 

Планируемыерезультаты 

лнчносгные: 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспо- собности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо- 
тивациикобучениюипознания,осознанномувыборуипостроению даль- нейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучётомустойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительно- 
гоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

• формирование целостного мировоззрения,соответствующего современ- ному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего со- циальное,культурное, 
языковое,духовноемногообразиесовременного ми- ра; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно- шениякдругому 
человеку,егомнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, язы- кам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности 
вестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонимания; 

• освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциаль- 
нойжизнивrpyппaxисообществах,включаявзрослыеисоциальныеco- 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

общества; участие в школьном самоуправлении и общественнойжизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальныхиэкономическихособенностей; 
• развитиеморальногосознания икомпетентностиврешении моральных 
проблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственных 
чувствинравственногоповедения,осознанногоиответственногоотноше- 
нияксобственнымпоступкам; 
• формированиекоммуникативнойкомпетентности в общении и сотруд- ничестве со 
сверстниками,детьми старшего и младшего возраста, взрослы- ми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследова- тельской,творческойидругихвидовдеятельности. 

мегапрермегные: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятель- 
ности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре- шенияучебныхипознавательныхзадач; 
• умениесоотносить своидействия спланируемыми результатами, осу- ществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействийврамках 
предложенныхусловий итребова- ний,корректироватьсвоидействия 
всоответствиисизменяющейсяситуа- цией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен- 
ныевозможностиеёрешения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятель- НосТи; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало- гии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
ипо аналогии)иделатьвыводы; 
• умениесоздавать, применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,мо- 
делиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

• смысловоечтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятель- 
ностьспедагогомисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:на- ходить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласованияпо- зиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

  

 

 

 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за- дачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планированияирегуляциисвоейдеятельности; владениеустнойипись- 
меннойречью,монологической контекстнойречью. 

• Яедметлье: 

• вмодельных иреальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельностилюдей, объяснять роль мотивов в деятель- ностичеловека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по- требностейчеловека; 

• приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя- занных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 
кразличным способам разрешения меж- личностныхконфликтов. 

Школьникполучитвозможностьнаучиться: 
• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях, 
связанныхсдеятельностьючеловека; 
• использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактери- 
стикемежличностныхконфликтов; 
• моделироватьвозможныепоследствияпозитивногоинегативноговоз- 
действиягруппыначеловека,делатьвыводы. 

Ресурсы 

Учебноепособие«Школаволонтёра.5—7классы»длякаждогоученика, те- 

традьдлязаписейишариковаяручкадлякаждогоученика. 

Оборудованиеидемонстрационныематериалы: 

• учебнаяаудиториясподвижнымипартамиистульямипоколичеству учеников; 

• класснаямагнитнаядоска; 

• наборкарточекдлянастольнойигры; 
• игровоеполе,распечатанноеналистеформатаАЗилиA1(см.учебное пособие,с.47); 

• магнитычетырёхцветовпоколичествукоманд; 

• подносдлякарточекнастольнойигры. 

Рекомендациипедагогупоподготовкекигре 
Напомним,чтонастольная игра«Путешествие вмирдобровольчества»про- 

веряетиобобщаетзнания,полученные школьниками 5—7классоввовремя 
изучениячастиІ.Инструкциякигренаписанавсамомучебномпособии.За- дача педагога нетолько 
ознакомиться сней,ноиконтролироватьправиль- ностьвыполнения. 



 

  

 

Дляпроведениякоманднойнастольнойигрывамнеобходимовыбрать одинизвариантовзаданий: 
вариант 1 — использовать готовые карточки с заданиями (см. Приложе- ние 5. Обратите 

внимание на то, чтобы на рубашке каждой карточки была написанаеё тематика); 

вариант2—выможетепридуматьсобственныезадания; 
вариант3—выможетепопроситьшкольниковпридуматьзаданияизара- 

неесдатьнапроверку,чтобывывыбралисамыеподходящие. 
Непосредственно перед игрой необходимо распределить школьников на че- тыре команды, попросив 

сесть за соответствующие столы. Варианты работы с игровым полем (нужно выбрать перед началом 
игры наиболее удобный для вашегокласса): 

вариант1—вучебныхпособияхоткрытьстраницусигровымполемираз- 
ложитьихнастолах(вэтомслучаекомандасамабудетперемещатьигровую фишкупополю); 

вариант 2 — распечатать игровое поле, прикрепив его к школьной доске (фишки 
команднеобходимо будетперемещать учителю. Дляэтоговарианта 
необходимамагнитнаядоскаифишки-магнитыразногоцвета); 

вариант 3 —вывестиигровоеполенаэкранспомощью проектора вэлек- 
тронномвиде(фишкибудутввидекартинок,которыелегкоперемещатьком- 
пьютерноймышкой,иливсёсделатьвпрограммеPowerPoint). 

Так как набор карточек с заданиямиодин, удобнее всего перемещатьего на подносемеждукомандами. 
Пример наиболее удобного расположения ведущего, его помощника, ко- 

мандучастниковиматериаловигрыописанниже. 

Схемарасположенияучастниковпроверочнойнастольнойигры 
Детей нужно разделить на равные поколичеству человек команды (реко- мендуетсяформировать 

команды из 3—5 человек). Команды должны сидеть за отдельными столами, которые лучше поставить по 
углам класса, чтобы школь- никидругдругунемешали. 

Педагог является ведущим игры. Он стоит около классной доски и пере- двигает фишки команд 
на поле (в случае использования игрового поля на классной доске), контролирует правильность 
выполнения заданий школьника- мИ. 

У педагогаесть помощник, который перемещаетсяпо часовой стрелке меж- 
дустоламикоманд,держаподноссколодамикарточек. Онпредлагаеткоман- 
девсвойходвзятьизколодыкарточку, соответствующуюклетке наигровом 
поле,накоторойвданныймоментостановиласьфишкакоманды. 

Дляобобщения послекаждойигрызадаютсявопросы. Получить нанихот- веты лучше всего на 
следующем занятии, так как после игры у школьников будетсовсемдругой,неделовойнастрой. 
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Игра займёт около 2 академическихчасов, вотличие отобычных контроль- 
ныхработ,рассчитанныхна45мин. 

Ходурока 

/ИогивациякигЯовойдеягельлостиучащихся 

Ребята,вызапомнилиопределенияразличныхнаправленийдобровольче- 

ства? Как вы думаете, какие добрые дела вы будете совершать втечение года? Будутли 
онипосильны вам? Ожидают ливас входезанятия добровольче- 
ствомнетолькотрудности,ноинепониманиесостороныдругихлюдей? 

На этиимногие другие вопросы высможете ответить после прохождения следующей 

настольной игры. В ходеигрысмело советуйтесь сволонтёрами 

своейкоманды!Преодолевайтетрудностивместе! 

Обратитевниманиенато,чтоиграпроверяет,насколько выусвои- 

лиматериалчастиI,поэтому незабывайте принимать решения вовремявы- 

полнениязаданийнаосноветого,чтовыузналивеёпараграфах. 
Вовремяигрыразрешается советоваться содноклассниками,смотретьв записи тетради или 

учебном пособии, если забыли ответ на вопрос. Здесь важно принимать оптимальное для 
ситуации решение, которое позволит сохранить хорошее настроение и себе и другим. 
Поэтому рекомендуем вам несоревноваться другсдругом (хотя этого требуют правила игры),а 
полу- чатьудовольствиеотпроцесса,проверяякачествоусвоенияизученногома- териала. 

Прежде чем переходить к игровому полю, изучите правила игры и услов- 
ныеобозначения,атакжеповторитепредыдущиетемыопринципахдобро- 
вольческоготрудаинаправленияхволонтёрскойдеятельности. 

Правилаигрын нхнзученне 

Для участия в игре необходимо разделитьсяна 3—4 команды (в зависимо- сти от количества 
учеников в классе). Далее с помощью жеребьёвки опреде- 
ляетсяпоследовательностьпередачиходаоткоманды ккоманде. Отом,ктоиз игроков каждой 
команды тянет карточку из той или иной колоды, а кто засе- каетвремя,отведённое на 
выполнение задания, участники командыдолжны договоритьсясамостоятельно. 

Командамнужнопоследовательноперемещатьсвоюфишкупоигровому 

полюотклетки«CTAPT»кклетке«ФИНИШ»ивыполнятьзадания,встречаю- щиесянапути. 

Заданиясвязанысопределённойтематикойираспределеныпоколодам 

карточек.Каждаякарточкасодержитподробноеописаниезадания. 

Передигройкарточки перемешиваютсявкаждойотдельной колодеикла- дутся рубашкой 
вверх. Карточку с заданием всегда нужно брать с верха ко- лоДЫ. 

Побеждаеттакоманда,чьяфишкабыстреевсехостальных достигнетфини- 
ша.Навыполнениекаждогоиззаданийдаётсянеболееминуты.Послеэтого 

 

 



 

  

 

 

 

карточкаубираетсявнизсоответствующейколоды.Еслижезаданиенебудет 
выполненововремя,токомандапропускаетход. 

Правильностьвыполнениязаданийконтролируетпедагог. 
Обратитевниманиенадополнительныекарточкипотемам:«Доверяй,но 

проверяй»,«Решизадачу»,«Бонусноезадание»,которыепедагограздална предыдущем уроке 
для выполнения домашнего задания. Ученики дома зара- нее придумывают свои варианты 
заданий на карточках, заполняют их и перед 
занятиемвкладываютвсоответствующуюколоду.Зауспешноевыполнение этих заданий 
предоставляется столько же ходов, сколько за выполнение зада- 
нийнастандартныхкарточкахтогожетипа.Завыполнение«Бонусногозада- 
ния»неможетбытьпредоставленобольшетрёхшаговвперёдпоклеткам 

ИГ|ЭОВОГОПОЛЯ. 

УсловныеобозначехиянангRовомлоле 
«Зачем?» Если фишка команды находится на этой клетке, то каждый участ- никкоманды 

должен назвать своюпричину, покоторой ему нужно изучать курс «Школа волонтёра». Если 
в течение минуты все участники команды успе- 
ваютназватьэтипричины,тофишкаперемещаетсяна1 клеткувперёд.Если нет, то фишка 
остаётся на этой клетке и в следующий кон им нужно будет выполнитьэтожезадание. 

«Яхочу...»Еслифишкакомандынаходитсянаэтойклетке, токаждомуеё 
участникунеобходимонаписатьвтетради,чтоонхочетсовершить,вчёмпо- 
участвоватьнапротяженииизучениявсегокурса.Есливтечениеминутывсе участники команды 
успевают написать хотя бы по одному желанию, то фишка перемещается на одну клетку 
вперёд. Если нет, то фишка остаётся на этой 
клеткеивследующийконимнужнобудетвыполнитьэтожезадание. 

«Доверяй, но проверяй». Карточку под названием «Доверяй, но прове- ряй» ученик 
вытягивает изколоды так, чтобы никто еёневидел. Ученик за- читывает вслух для игроков 
своей команды объявление о наборе волонтёров. Остальные участники команды должны 
коллективно решить, стоит верить объ- явлению или нет, поскольку его могли разместить 
мошенники. Если ответ был правильным, то передвигают фишку команды на следующую 
клетку, если не- правильным, то возвращают её на предыдущую. (Читающий объявление в об- 
суждениинеучаствует,онвидитвтекстенакарточкеналичиеилиотсутствие 

специального значка ,которыйобозначает,чтозапубликациейинфор- 

мациистоятмошенники.) 

«Решизадачу».Карточкуподназванием«Решизадачу»учениквытягивает 
из колоды так, чтобы никто её не видел. Ученик зачитывает вслух для игроков своей команды 
текст, описывающий проблемную ситуацию, так, чтобы его 
слышалиидругиекоманды.Вперёднаоднуклеткупродвигаетсяфишкатой 
команды,котораяпервойпредложилаверноерешениепроблемы. 



 

  

 

Клетка с указанием вида волонтёрства. Ученик вытягивает карточку из 
соответствующей колоды и выполняет задание индивидуально. При успешном 
выполнении задания фишка передвигается на столько клеток вперёд, сколько 
написанонакарточке.Еслиученикнесправилсясзаданием, токомандапро- 
пускаетход. 

«Социальное проектирование».Командный ответ на время. Если фишка 
командынаходитсянаэтойклетке,токаждомуеёучастникунеобходимона- звать, 
вкаком одном видеволонтёрства ему хотелось бы поучаствовать ичему 
онопосвящено.Есливтечениеминутывсеучастникикомандыуспеваютэто 
сделать, тофишкаперемещается наоднуклеткувперёд. Еслинет,тофишка 
остаётсянаэтойклеткеивследующий конимнужнобудетвыполнить этоже 
задание. 

Подведениеитогов и ответы на вопросы 

Педагогпредлагаетответитьвместенапоставленныевопросы. 

Вопросы 

1. Каквыдумаете,какиедобрыеделавыбудетесовершать? 

2. Будутлионивыполнимыми? 

3. Ожидаютливасвходезанятияволонтёрствомнетолькотрудности,нои 
непониманиесостороныдругихлюдей? 

4. Скакимипрофессиямивыможетеближепознакомиться,занимаясьтем 
илиинымнаправлениемволонтёрства? 

5. Наскольколегкоилитрудновашейкомандебыловыполнятьзаданияигры 

сообща? 

6. Чтооказалосьсамымтруднымвигре? 

7. Какоенаправлениеволонтёрствавампоказалосьсамымнепонятным? 

8. Почемунельзяслеповеритькаждомуобъявлениюонабореволонтёров? 

9. Длячеговолонтёрунужнопридерживатьсяопределённыхпринципов? 

 

 

12.ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Информационная безопасность» входит в   курс «Цифровая 

гигиена» и адресована учащимся 7-8 классов и 

учитываеттребования,выдвигаемыефедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

основного общего образования к предметным (образовательные 

области«Математикаиинформатика»,«Физическаякультураиосновыбезопасности 

жизнедеятельности»), метапредметным и личностнымрезультатам. 

 

Основными целями изучения курса «Цифровая гигиена» являются: 

 обеспечениеусловийдляпрофилактикинегативныхтенденцийвинформационной культуре 

учащихся, повышения защищенности детей от информационных рисков иугроз; 

 формирование навыков своевременного распознавания онлайн-рисков (технического, 

контентного, коммуникационного, потребительского характера и рискаинтернет-

зависимости). 

Задачи программы: 

 сформироватьобщекультурныенавыкиработысинформацией(умения, связанные с поиском, 

пониманием, организацией, архивированием цифровой 

информациииеекритическимосмыслением,атакжессозданиеминформационных объектов с 

использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио ивидео); 

 

 



 

  

 создать условия для формирования умений, необходимых для различных форм коммуникации 

(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) с различными целями и 

ответственного отношения к взаимодействию в современной информационно-

телекоммуникационнойсреде; 

 сформировать знания, позволяющие эффективно и безопасно 

использоватьтехническиеипрограммныесредствадлярешенияразличныхзадач,втом числе 

использования компьютерных сетей, облачных сервисов ит.п.; 

 сформировать знания, умения, мотивацию и ответственность, позволяющие решать с 

помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные задачи, связанные с 

конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение 

различныхпотребностей; 

 сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения школьников, 

связанного с компьютерными технологиями и Интернетом. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Курс«Цифроваягигиена»являетсяважнойсоставляющейработысобучающимися,активноиспользующ

имиразличныесетевыеформыобщения(социальныесети,игры,пр.)сцельюмотивацииответственногоот

ношенияк обеспечению своей личной безопасности, безопасности своей семьи и своих 

друзей.Крометого,реализациякурсасоздастусловиядлясокращенияцифрового разрыва между 

поколениями и позволит родителям выступать вкачестве экспертов, передающихопыт. 

Данныйкурспредполагаеторганизациюработыдля обучающихся 7-8 классов. 

По итогам освоения курса внеурочной деятельности на промежуточной аттестации в конце года 

ставится «зачет» за выполнение и защиту индивидуального или группового проекта. 

 

 «Информационная безопасность» 

 

Отбор тематики содержания курса осуществлен с учетом целей и задач ФГОС основного общего 

образования, возрастных особенностей и познавательныхвозможностейобучающихся7-

8классов.Рекомендуетсядляреализации в рамках внеурочной деятельностиобучающихся. 

Впреподаваниимодуля«Информационнаябезопасность»могутиспользоваться разнообразные 

форматы обучения: традиционный урок 

(коллективнаяигрупповаяформыработы),тренинги(вклассическойформеилипокейс- методу), 

дистанционное обучение (электронные курсы, видеоролики, почто- вые рассылки, микрообучение), 

смешанныйформат. 

Система учебных заданий должна создавать условия для формирования 

активнойпозициишкольниковвполучениизнанийиуменийвыявлятьинформационную угрозу, 

определять степень ее опасности, предвидетьпоследствия 

информационнойугрозыипротивостоятьимипрофилактикинегативныхтенденций в развитии 

информационной культуры учащихся, повышения защищенности детей от информационных рисков 

и угроз (составление памяток, 

анализзащищенностисобственныхаккаунтоввсоциальныхсетяхиэлектронных сервисах, 

практические работы ит.д.). 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа учебного курса рассчитана на 34 учебных часа, изних22часа–учебныхзанятий,9часов–

подготовкаизащитаучебныхпроектов, 3 часа – повторение. На изучение курса «Информационная 

безопасность» отводится по 1 часу в неделю в 7 или 8 классах.  

 

Характеристика личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
курса  

 



 

  

Предметные: 

Выпускник научится: 

 анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввинтернете; 

 безопасно использовать средства коммуникации, 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества, 

 безопасно использовать ресурсыинтернета. 

 

Выпускник овладеет: 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п. 

 

Выпускник получит возможность овладеть: 

 основами соблюдения норм информационной этики иправа; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

 использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включаяИнтернет- ресурсы и другие базыданных. 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологии решения 

практических задач определенногокласса; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общимзакономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверностиинформации; 



 

  

 критически оценивать содержание и формутекста; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленной перед группой 

задачей; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственнопослезавершениякоммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиямикоммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за- 

дачеинструментальныхпрограммно-аппаратныхсредствисервисов)для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, со- здание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

 

Личностные 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в реальном и 

виртуальном мире, их позициям, взглядам,готовность вести диалог с другими людьми, 

обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

 готовностьиспособностькосознанномувыборуипостроениюдальнейшей 

индивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

исообществах; 

 сформированность понимания ценности безопасного образа жизни; 

интериоризацияправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедения в 

информационно-телекоммуникационнойсреде. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Внеурочная деятельность не предполагает оценочной системы.  По каждому разделу программы 

предусмотрены итоговые практические работы. Каждый раздел учебного курса завершается 

выполнением проектной работы по одной из тем, предложенных на выбор учащихся и/или 

проверочного теста. Требования к содержанию итоговых проектно-исследовательских работ 

находятся в Приложении 1.  

 

Описание формы подведения итогов 

По истечению изучения курса «зачет» ставится при успешной сдаче итоговых проектных 

работ, выполненных с использованием  офисной техники и изученных компьютерных 

программ. 



 

  

 

 

Содержание программы учебного курса 

Содержание программы учебного курса соответствует темам примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО) по учебным предметам «Информатика» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также расширяет их за счет привлечения 

жизненногоопытаобучающихсявиспользованиивсевозможныхтехнических устройств 

(персональных компьютеров, планшетов, смартфонов и 

пр.),позволяетправильноввестиребенкавцифровоепространствоикорректироватьего поведение в 

виртуальноммире. 

Основное содержание программы представлено разделами «Безопасность общения», «Безопасность 

устройств», «Безопасность информации». 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. «Безопасность общения» 

 

Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах. 1 час. 

Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и 

мессенджеров. Пользовательский контент. 

 

Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете. 1 час. 

Персональные данные как основной капитал личного пространства в цифровом мире. Правила 

добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные сети. 

 

Тема 3. Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1час. 

Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. Использование функции 

браузера по запоминаниюпаролей. 

 

Тема 4. Безопасный вход в аккаунты. 1 час. 

Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом компьютере с точки 

зрения безопасности личного аккаунта. 

 

Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях. 1 час. 

Настройкиприватностииконфиденциальностивразныхсоциальныхсетях. Приватность и 

конфиденциальность вмессенджерах. 

 

Тема 6. Публикация информации в социальных сетях. 1 час. 

Персональные данные. Публикация личной информации. 

 

Тема 7. Кибербуллинг. 1 час. 

Определениекибербуллинга.Возможныепричиныкибербуллингаикак 

егоизбежать?Какнестатьжертвойкибербуллинга.Какпомочьжертвекибер- буллинга. 

 

Тема 8. Публичные аккаунты. 1 час. 

Настройки приватности публичных страниц. Правила ведения публичных страниц. Овершеринг. 

 

Тема 9. Фишинг. 2 часа. 

Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты 

распространенияфишинга.Отличиенастоящихифишинговыхсайтов.Какзащититьсяот фишеров в 



 

  

социальных сетях имессенджерах. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. 3 часа. 

 

Раздел 2. «Безопасность устройств» 

 

Тема 1. Что такое вредоносный код. 1 час. 

Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вре- доносных кодов. 

 

Тема 2. Распространение вредоносного кода. 1 час. 

Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы ирасширения вредоносных кодов. 

Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. 

Способывыявленияналичиявредоносныхкодовнаустройствах.Действияприоб- наружении 

вредоносных кодов наустройствах. 

 

Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ. 2 час. 

Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и их характеристики. 

Правила защиты от вредоносных кодов. 

 

Тема 4. Распространение вредоносного кода для мобильных 

устройств. 1час. 

Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила без- опасности при установке 

приложений на мобильные устройства. 

 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. 3 часа.Раздел 3 

«Безопасность информации» 

Тема 1. Социальная инженерия: распознать и избежать. 1 час. 

Приемы социальной инженерии. Правила безопасности при виртуальных контактах. 

 

Тема 2. Ложная информация в Интернете. 1 час. 

Цифровое пространство как площадка самопрезентации, эксперименти- рования и освоения 

различных социальных ролей. Фейковые новости. Под- дельные страницы. 

 

Тема 3. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. 1 час. 

Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность 

банковских сервисов. 

 

Тема 4. Беспроводная технология связи. 1 час. 

 Уязвимость Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 

 

Тема 5. Резервное копирование данных. 1 час. 

Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных устройствах. 

 

Тема 6. Основы государственной политики в области формирования культуры 

информационной безопасности. 2 час. 

Доктрина национальной информационной безопасности. Обеспечение 

свободыиравенствадоступакинформацииизнаниям.Основныенаправления государственной 

политики в области формирования культуры информацион- нойбезопасности. 

 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. 3 часа. 



 

  

Повторение. Волонтерская практика. 3 часа. 

Тематическое планирование учебного курса 

 

№  

п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

 

Основное содержание 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

Тема 1. «Безопасность общения» 

1 Общение в социальных 

сетях имессенджерах 
1 Социальная сеть. История социальных 

сетей.Мессенджеры. Назначение 

социальных сетей и мессенджеров. 

Пользовательский контент. 

Выполняет базовые операции при 

использовании мессенджеров и 

социальных сетей. Создает свой образ 

в сети Интернет. Изучает историю и 

социальную значимостьличных 

аккаунтов в сети Интернет. 

2 С кем безопасно общаться в 

интернете 
1 Персональные данные как основной 

капитал личного пространства в 

цифровом мире. Правила добавления 

друзей в социальных сетях. Профиль 

пользователя. Анонимные 

социальные сети. 

Руководствуется в общении 

социальными ценностями и 

установками коллектива и общества в 

целом. Изучает правила сетевого 

общения. 

3 Пароли для аккаунтов 

социальных сетей 
1 Сложные пароли. Онлайн генераторы 

паролей. Правила хранения паролей. 

Использование функции браузера по 

запоминанию паролей. 

Изучает основные понятия 

регистрационной информации и 

шифрования. Умеет их применить. 

4 Безопасный вход в 

аккаунты 

1 Виды аутентификации. 

Настройки безопасности 

Объясняет причины 

Использования безопасного 



 

  

 

 

   аккаунта. Работа на чужом компьютере 

с точки зрения безопасности личного 

аккаунта. 

входа при работе на чужом устройстве. 

Демонстрирует устойчивый 

навыкбезопасного 

входа. 

5 Настройки 

конфиденциальности в 

социальных сетях 

1 Настройки приватности и 

конфиденциальности в разных 

социальных сетях. Приватностьи 

конфиденциальность в мессенджерах. 

Раскрывает причины установки 

закрытого профиля. Меняет основные 

настройки приватности в 

личномпрофиле. 

6 Публикация информации в 

социальныхсетях 
1 Персональные данные. 

Публикация личной информации. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимую 

длявыполнения поставленных задач. 

7 Кибербуллинг 1 Определение кибербуллинга. 

Возможные причины кибербуллинга и 

как его избежать? Как не стать жертвой 

кибербуллинга. Какпомочь 

жертве кибербуллинга. 

Реагирует на опасные ситуации, 

распознает провокации и попытки 

манипуляции со стороны виртуальных 

собеседников. 

8 Публичные аккаунты 1 Настройки приватности публичных 

страниц. Правила ведения публичных 

страниц. Овершеринг. 

Решает экспериментальные задачи. 

Самостоятельно создает источники 

информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

9 Фишинг 2 Фишинг как мошеннически  

прием  . Популярные варианты 

Анализ проблемных ситуаций. 

Разработка  кейсов  спримерами 



 

  

 

 

   Распространения фишинга. Отличие 

настоящих и фишинговых 

сайтов. Как защититься от фишеров в 

социальных сетях и 

мессенджерах. 

из личной жизни/жизни знакомых. 

Разработка и распространение чек-

листа (памятки) по противодействию 

фишингу. 

10 Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

3  Самостоятельная работа. 

Тема 2. «Безопасность устройств» 

1 Что такое вредоносный код 1 Виды вредоносных кодов. 

Возможности и деструктивные 

функции вредоносных кодов. 

Соблюдает технику безопасности при 

эксплуатации компьютерных систем. 

Использует инструментальные 

программные средства исервисы 

адекватно задаче. 

2 Распространение 

вредоносного кода 
1 Способы доставки вредоносных кодов. 

Исполняемые файлы и расширения 

вредоносных кодов. Вредоносная 

рассылка. Вредоносные скрипты. 

Способы выявления наличия 

вредоносных кодов на устройствах. 

Действия при 

обнаружениивредоносных 

кодов на устройствах. 

Выявляет и анализирует (при помощи 

чек-листа) возможные угрозы 

информационной 

безопасностиобъектов. 

3 Методы защиты от 

вредоносныхпрограмм 
2 Способы защиты устройств от 

вредоносного кода. 

Антивирусные  программы  и их 

Изучает виды антивирусных программ 

и  правила их 

установки. 



 

  

 

 

   характеристики. Правила защиты 

от вредоносных кодов. 

 

4 Распространение вредоносного 

кода для мобильных устройств 
1 Расширение вредоносных кодов для 

мобильных устройств. Правила 

безопасности при установке 

приложений на мобильные устройства. 

Разрабатывает презентацию, 

инструкцию по обнаружению, 

алгоритм установки приложений на 

мобильные устройства для учащихся 

более младшего возраста. 

5. Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповыхпроектов 

3  Умеет работать индивидуальнои в 

группе. Принимает позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различает в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Тема 3 «Безопасность информации» 

1 Социальная инженерия: 

распознать иизбежать 
1 Приемы социальной инженерии. 

Правила безопасности при 

виртуальных контактах. 

Находит нужную информацию в базах 

данных, составляя запросы на поиск. 

Систематизирует получаемую 

информацию в процессе поиска. 

2 Ложная информация в 

Интернете 
1 Цифровое пространство как площадка 

самопрезентации, 

экспериментирования и освоения 

различных социальных ролей. 

Фейковые новости. Поддельные 

страницы. 

Определяет возможные 

Источники необходимых сведений, 

осуществляет поиск информации. 

Отбирает и сравнивает материал по 

нескольким источникам. 



 

  

 

 

    Анализирует и оценивает 

достоверность информации. 

3 Безопасность при 

использованииплатежных карт 

вИнтернете 

1 Транзакции и связанные с ними риски. 

Правила совершения онлайн покупок. 

Безопасность банковских сервисов. 

Приводит примеры рисков, связанных 

с совершением онлайн покупок (умеет 

определить источник риска). 

Разрабатываетвозможные варианты 

решения ситуаций, связанных с 

рисками использования платежных 

картв 

Интернете. 

4 Беспроводная технология связи 1 Уязвимость Wi-Fi-соединений. 

Публичные и непубличные сети. 

Правила работы в публичных сетях. 

Используя различную 

информацию, определяет понятия. 

Изучает особенности и стиль ведения 

личныхи 

публичных аккаунтов. 

5 Резервное копирование данных 1 Безопасность личной информации. 

Создание резервных  копий  на 

различных устройствах. 

Создает резервные копии. 

6 Основы государственной 

политики в области 

формирования культуры 

информационной безопасности 

2 Доктрина национальной 

информационной безопасности. 

Обеспечение свободы и равенства 

доступа к информации и знаниям. 

Основные направления     

государственной 

Политики в области 

Умеет привести выдержки из 

законодательства РФ: 

-обеспечивающего 

конституционноеправонапоиск, 

получение и распространение 

информации; 



 

  

 

 

   Формирования культуры 

информационнойбезопасности. 

-отражающего правовые аспекты 

защиты киберпространства. 

7 Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповыхпроектов 

3   

8 Повторение, волонтерская 

практика, резерв 

3   

 Итого 34  



 

  

Приложение 1 

 

Требования к содержанию итоговых проектно-исследовательских работ 

 

Критерии содержания текста проектно-исследовательской работы 

1. Во введении сформулирована актуальность (личностная и социальная 

значимость)выбраннойпроблемы.Темаможетбытьпереформулирована,нопри этом четко 

определена, в необходимости исследования естьаргументы. 

2. Правильно составлен научный аппарат работы: точность формулировки проблемы, 

четкость и конкретность в постановке цели и задач, определении 

объектаипредметаисследования,выдвижениигипотезы.Гипотезасформулирована 

корректно и соответствуют темеработы 

3. Есть планирование проектно-исследовательской деятельности, 

корректировкаеевзависимостиотрезультатов,получаемыхнаразныхэтапахразвития проекта. 

Дана характеристика каждого этапа реализации проекта, сформулированы задачи, 

которые решаются на каждом этапе, в случае коллективного проекта – распределены и 

выполнены задачи каждым участником, анализ ресурсного обеспечения проекта 

проведенкорректно 

4. Используется и осмысляется междисциплинарный подход к исследованию и 

проектированию и на базовом уровне школьной программы, и на уровне освоения 

дополнительных библиографическихисточников 

5. Определён объём собственных данных и сопоставлено 

собственноепроектноерешениесаналоговымипопроблеме.Дананализисточниковианалоговс 

точки зрения значимости для собственной проектно-исследовательской работы, выявлена 

его новизна, библиография и интернет ресурсы грамотно оформлены 

6. Соблюдены нормы научного стиля изложения и оформления работы. Текст работы 

должен демонстрировать уровень владения научным стилем изложения. 

7. Есть оценка результативности проекта, соотнесение с поставленными задачами. 

Проведена оценка социокультурных и образовательных последствий проекта на 

индивидуальном и общественномуровнях. 

 

Критерии презентации проектно-исследовательской работы (устного выступления) 

1. Демонстрациякоммуникативныхнавыковпризащитеработы.Владениериторическими 

умениями, раскрытие автором содержание работы, достаточная осведомленность в 

терминологической системе проблемы, отсутствие стилистических и речевых ошибок, 

соблюдениерегламента. 

2. Умение чётко отвечать на вопросы после презентацииработы. 

3. Умение создать качественную презентацию. Демонстрация умения использовать IT-

технологии и создавать слайд презентацию насоответствующем его возрастууровне.  

4. Умение оформлять качественный презентационный буклет на соответствующем его 

возрастууровне. 

5. Творческий подход к созданию продукта, оригинальность, 

наглядность,иллюстративность.Предоставленкачественныйтворческийпродукт(макет,прог

раммный продукт, стенд, статья, наглядное пособие, литературное произведение, видео-

ролик, мультфильм ит.д.). 

6. Умение установить отношения коллаборации с участниками проекта, наметить пути 

создания сетевого продукта. Способность намечать пути сотрудничества на уровне 

взаимодействия с членами кружка или секции, проявление в ходе презентации 

коммуникабельности, благодарности и уважения по отношению к руководителю, 

консультантам, умение четко обозначить пути создания сетевогопродукта. 

7. Ярко выраженный интерес к научному поиску, самостоятельность ввыборе проблемы, 

пути ее исследования и проектногорешения. 



Окончание 
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13.ИСТОРИЯ САМАРСКОГО КРАЯ 

Пояснительная записка 

Целью исторического образования на уровне основного общего образования является формирование личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися образовательной программы посредством изучения систематических курсов отечественной и всеобщей 

истории, направленных на воспитание гражданина России, патриота малой Родины, осознающего свою идентичность как члена семьи, 

http://detionline.com/journal/about
http://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--/
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этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности и желающего принять активное участие в развитии культуры родного 

города (села). Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории определяет, что школьный курс истории должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов с историей регионов и локальной историей (прошлое родного края, 

города, села). Академик С.О. Шмидт, говоря о роли краеведения, отмечал: «Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам 

нашим, к родной земле... Его воздействие велико и на разум, и на душу». 

Изучение курса «История Самарского края» в основной школе направлено на достижение цели формирования у обучающихся целостного 

представления об истории Самарского края как части истории России и мира. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование у обучающихся знаний об основных этапах развития народов нашей страны, региона с древнейших времён и до наших 

дней; 

• содействие в активном освоении школьниками российского, регионального и мирового культурно-исторического наследия; 

• приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям, воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности идеям 

гуманизма; 

• развитие у школьников умения анализировать и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. 

Специфика курса «История Самарского края» состоит в следующем: 

• познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, населенных пунктов; 

• историко-антропологический подход - изучение деяний великих земляков (от князя Г. Засекина до земляков космонавтов; изучение 

бытовой истории рядовых самарцев и их повседневной жизни); 

• цивилизационный подход - понимание прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса - связь истории 

региона с мировой историей. 
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Общая характеристика учебного курса 

Курс «История Самарского края» в основной школе направлен на овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

народов региона с древнейших времён и до наших дней. Содержание курса позволит школьникам увидеть свой родной край как сложный, 

многообразный, единый регион Среднее Поволжье. 

Данный курс должен способствовать пониманию обучающимися значимости наследия края для современных самарцев, позволит углубить 

и расширить имеющиеся у них знания по истории края. 

Школьники получат знания об этапах формирования исторического и культурного наследия Самарского края; о памятниках и традициях 

разных эпох; о создателях наследия края - представителях различных эпох, разных сословий и национальностей. 

Данная программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей историкокультурный стандарт, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей обучающихся 6-8-х классов. 

В преподавании курса «История Самарского края» используются разнообразные методы и формы обучения. Формами организации 

занятий могут быть занятие-игра; лабораторное занятие на основе документов, географических и исторических карт; практикум; конференция по 

защите сообщений; дебаты; конкурс; квест; пешеходная прогулка; экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое значение для достижения 

планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Преподавание курса «История Самарского края» поддерживается сайтом (https://самарскийкрай.рф), где будут размещаться 

дополнительные материалы по истории Самарского края и куда будут отправлять обучающихся и педагогов QR-коды учебных пособий. 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа курса «История Самарского края» рассчитана на два года обучения - 68 часов. На изучение I-й части курса «История 
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Самарского края» отводится по 1 часу в неделю в 6(7) классе основной школы - 34 часа (34 учебные недели). На изучение IIй части курса 

«История Самарского края» отводится по 1 часу в неделю в 7(8) классе основной школы 34 часа (34 учебные недели). 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками основной школы комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; выработка умения толерантно 

относиться к людям иной национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность по изучению истории родного края; 

• овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с источниками краеведческой информации; сочетать панорамный 

взгляд на регион с выделением отдельных деталей повседневного бытия; 

• развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, приобщение к решению местных 

проблем, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• развитие навыков сотрудничества с соучениками, коллективной работы, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Предметные результаты: 
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• освоение обучающимися знаний об основных этапах формирования многонационального населения Самарской области, о 

культурных достижениях региона и родного города (села); 

• понимание особой роли Самарского края, малой Родины в истории России и мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• воспитание у школьников уважения к историко-культурному наследию Самарского края, любви к родному городу (селу), 

позитивного отношения к среде поселения; социально-ответственному поведению в ней; 

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, к сохранению, 

возрождению и развитию культуры родного края. 

Содержание учебного курса 

Часть I. История Самарского края с древнейших времён до середины ХТХ века Введение - 1 час. 

Глава I. Открывая страницы истории Самарского края. 6 часов §1. Самарская область — наша малая Родина. Карта Самарской области. 

Положение Самарского края на карте нашей страны. Основные вехи истории Самарского края: форпост восточных рубежей страны, самарцы на 

защите Отчизны, «запасная» столица, современное значение края. 

Термины: Лука — изгиб, дугообразный поворот реки, также мыс, огибаемый рекой. Орда — военно-административная организация у тюркских и 

монгольских народов. Статус — состояние, позиция. Форпост — военное укрепление, передовая позиция. Эвакуация — мероприятия по 

организованному вывозу объектов экономики, населения из местностей, оказавшихся под угрозой захвата противником. 

§2. Народы Самарского края. Карта Самарской области. Национальный состав Самарского края. Русские. Татары. Чуваши. Мордва. Украинцы. 

Немцы. Евреи. Термины: Бондарство — ремесло по изготовлению бочек, иногда корабельных мачт. Бортничество — форма пчеловодства, при 

которой пчёлы живут в дуплах деревьев. Ватага — большая компания, группа людей. Монастырь — община монахов или монахинь, 

принимающая единые правила жизни, живущая по уставу. Полба — вид пшеницы с тонкими и ломкими колосьями. Просо — древняя зерновая 

культура, из которой в настоящее время производят пшенную крупу. Синагога — еврейский молитвенный дом. Экспорт — вывоз за границу 

товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке. Этнос — исторически сложившаяся 

общность людей (племя, народность, нация). 

§3. Археология Самарского края. Археология как наука. Археологические раскопки, археологические исследования, археологические коллекции. 

Археологические культуры и археологическая периодизация. 

Термины: Курган — разновидность погребальных памятников. Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. 

Могильник — древнее кладбище. 

§4. Самарский край в эпоху камня и раннего металла. Древний каменный век (палеолит). Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век 

(неолит). Меднокаменный век (энеолит). Характеристика хозяйства. Основные поселения. Культуры бронзового века: ямная, срубная, Кочевники 
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раннего железного века. Савроматы. Сарматы. Осёдлое население. Городецкая культура. Эпоха Великого переселения. Именьковская культура. 

Гунны. 

Термины: Гарпун — орудие, употребляемое для охоты, преимущественно на водных животных и рыб. Городище — укреплённое поселение в 

древности. Кремень — минерал, очень твёрдый камень. Кроманьонцы — название древних людей современного вида. Неандертальцы — 

вымерший тип древнейших людей, живших 200—25 тыс. лет назад. Острога — рыболовное орудие в виде вил с несколькими зубьями Пряслице 

— приспособление для прядения, изготавливалось из камня, глины, кости. Селище — древнее неукреплённое поселение. 

Глава II. Самарский край в Средние века. 4 часа. 

§5. Происхождение топонима Самара. Алексий I Митрополит Московский. Пророчество Святого Алексия. Карты братьев Пицигано и Фра 

Мауро. Происхождение термина «Самара». 

Термины: Митрополит — высший духовный сан в православной церкви. После установления патриаршества — второй после патриарха сан в 

церковной иерархии. Топоним — собственное имя любого географического объекта на Земле, природного или созданного человеком. Часовня — 

малая церковь без алтаря. Сооружалась в честь различных событий церковной или государственной жизни. 

§6. Волжская Булгария. Карта Волжской Булгарии. Булгарские племена в древности. Территория и население Волжской Булгарии. Управление 

государством. Экономика Волжской Булгарии. Градостроительство Волжской Булгарии. Город Биляр. Муромский городок. 

Термины: Десятина — мера площади в Российской империи. 1 десятина — 1,093 га. Соха — простейшее сельскохозяйственное орудие для 

вспашки земли. 

§7. Самарский край под властью Золотой Орды. Карта Золотая Орда во второй половине XIII в. Монгольские завоевания. Система управления. 

Ослабление Золотой Орды. Хан Тимур (Тамерлан). Тёмник Мамай. Битва на реке Кондурча. Распад Золотой Орды. Казанское ханство. 

Термины: Темник — военачальник, командовал десятью тысячами воинов. Половцы 

— кочевой народ, заселявший к XIII в. степные просторы от Дуная до Иртыша. 

Даты: 1391 г. - битва между Тамерланом и Тохтамышем на реке Кондурча. 

§8. Волжское казачество и Ногайская Орда. Карта Ногайской Орды. Образование Ногайской Орды. Население и его занятия. Г осударственный 

строй Ногайской Орды. Ногайская Орда и Русь. Образование Волжского казачества. Ермак. Богдан Барбоша. Иван Кольцо. Волжские казаки - 

защитники восточных рубежей Руси. Раскол волжского казачества. Матвей Мещеряк. 

Термины: Полон — здесь вся военная добыча, всё, что взято с боя, набегом, войной и силой оружия. Тотем — животное, растение, явление 

природы, которому люди поклоняются как родоначальнику и покровителю племени. Улус — родоплеменное объединение с определённой 

территорией. Урочище — участок, отличающийся от окружающей местности (лес среди поля; болото, овраг среди леса и т. п.). 

Глава III. Самарский край в XVI—XVII веках. 9 часов. 

§9. Григорий Засекин и основание крепости Самара. Предпосылки строительства крепости Самара. Подготовка строительства. Г ригорий 

Осипович Засекин - строитель волжских городов. Строительство крепости Самара. Фортификация крепости Самара. Термины: Голштиния —

немецкое княжество. Детинец, или кремль — внутреннее укрепление в русском средневековом городе. Палисад — стена из ряда столбов высотой 

в несколько метров, вертикально врытых в землю вплотную друг к другу, соединённых между собой для прочности одним-двумя 

горизонтальными брусьями. Посад — торгово-ремесленная часть города вне городской стены. Приказная изба — орган местной власти при 

городском воеводе. Фортификация — сооружение различных военных укреплений, а также сами такие укрепления. 

Даты: 1586 г. - строительство крепости Самара. 

§10. Крепость Самара на защите юго-восточных рубежей государства. Самарская крепость и Ногайская Орда. Крепость Самара в Смутное время. 
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Дмитрий Петрович 

Лопата-Пожарский. Самарская крепость и калмыки. Калмыцкое ханство. Оборонительные сооружения крепости Самара. 

Термины: Набат — оповещение или тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол. Надолбы — укрепления в 

русских фортификационных постройках. Состояли из вкопанных в землю обрубков дерева, иногда их соединяли между собой. Их ставили в один 

или несколько рядов на некотором расстоянии друг от друга. Пуд — весовая единица, равная 16 кг. 

§11. Заселение Самарского края в XVII веке. Карта Самарской Луки. Начальный этап заселения Самарского края русскими. Виды колонизации. 

Стихийная, государственная, церковная, помещичья колонизации. Заселение Самарского края в конце XVII - начале XVIII вв. 

Термины: Городовой приказчик — командир гарнизона укреплённого города. Колонизация - заселение колонистами, переселенцами пустующих 

земель. Кошт — расходы на содержание, пропитание, средства на жизнь. Слобода — населённый пункт в Русском государстве, население 

которого временно освобождалось от уплаты налогов. 

Даты: 1688 г. - присвоение крепости Самара статуса города. 

§12. Экономическое развитие Самарского края в XVII веке. Карта Самарской Луки. Самарский край - центр солеварения. Надеино Усолье. 

Развитие сельского хозяйства. Рыбный промысел. Самара - торговый центр на Волге. 

Термины: Бобыль — бездомный, бедный, одинокий крестьянин. Варница — 1) заведение для добывания соли путём вываривания из соляных 

источников, озёр и т. п.; 2) большая железная сковорода, в которой в солеварне вываривается соль из соляного раствора. Деликатес — редкое, 

вкусное блюдо, лакомство. Пятинные деньги — государственный налог, взимаемый с землевладельцев и торговцев в размере одной пятой 

годового дохода. 

§13. Степан Разин в Самарском крае. Бунташный век. Степан Разин. Действия Степана Разина на Волге. Разинцы в Самаре. Поражение войск С. 

Разина. Действие отряда Фёдора Шелудяка. Степан Разин в памяти жителей края. 

Термины: Бердыш — широкий топор на длинном древке. Вор — в XVII в. употреблялось в понимании «ослушник», воры — люди, не 

подчинявшиеся правительству. Правёж — телесное наказание за неуплату налогов, выражавшееся в битье палками. Стрежень — место в реке 

(обычно в середине) с наибольшей скоростью течения и глубиной. Струг — плоскодонное судно с парусом и веслами. Тыл — военная 

территория, расположенная сзади боевой линии, позади фронта. 

Даты: лето 1670 г. - взятие Самары войсками С. Разина. 

§14. Основание и развитие города Сызрань. Причины строительства крепости Сызрань. Воевода Г.А. Козловский. Строительство крепости и её 

фортификация. Крепость Сызрань в конце XVII в. Г ерб города Сызрань. 

Термины: Лемех — железная часть плуга, служащая для подрезания пласта почвы, её подъёма и направления на отвал. Наместничество — 

административнотерриториальная единица Российской империи XVIIIв. Острог — деревянное укрепление, состоящее из деревянного частокола 

— заострённых сверху бревен. 

Даты: 1683 г. - строительство крепости Сызрань. 

§15. Возникновение и развитие крупнейших сёл Самарской области. Карта Самарской области. Российские сёла - оплот Российской 

государственности. 

Возникновение и развитие сёл. Переволоки Рождествено. Ширяево. Царевщина (посёлок Волжский). Кинель-Черкассы. 

Термины: Биеннале — художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года. Благотворительность — 

оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в этом нуждается. Интерьер - внутреннее устройство, убранство здания, 

помещения. 

http://tolkslovar.ru/n13436.html
http://tolkslovar.ru/r3405.html
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Глава IV. Самарский край в XVIII — первой половине XIX века. 13 часов. 

§16. Роль Самары в освоении Поволжья и Приуралья в XVIII веке. Схема Самарской укреплённой линии. Самарский укреплённый район. 

Освоение Самарского края. Ново-Закамская оборонительная черта. Оренбургская экспедиция. Руководители Оренбургской экспедиции: И.К. 

Кириллов, В.Н. Татищев, В.А. Урусов, Н.И. Неплюев. «Топография Оренбургская» Н.И. Рычкова. 

Термины: Бастион — пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах крепостной ограды. Земляной замок — деревянные 

оборонительные конструкции, покрытые земляной насыпью. Тарасы — укрепления, состоящие из двух параллельных деревянных стен с 

бойницами. Пространство между стенами было заполнено землёй и камнем. Редан — полевое сооружение, выступающее в сторону противника в 

виде угла и позволяющее вести косоприцельный огонь. Редут — полевое сооружение в виде квадрата, прямоугольника или многоугольника, 

позволяющее вести круговую оборону. Член-корреспондент академии — учёный в составе Российской академии наук. 

Даты: 1703-1706 гг. - строительство «земляного замка». 1736 - 1744 гг. - пребывание Оренбургской экспедиции в Самаре. 

§17. В. Н. Татищев и Самарский край. Основание и развитие города Ставрополь. 

Деятельность В.Н. Татищева во главе Оренбургской экспедиции. Научная деятельность В.Н. Татищева в Самаре. Калмыки в Поволжье. 

Основание города Ставрополь. Анна Тайшина. Фортификации крепости Ставрополь. Город Ставрополь в XVIII в. Г ерб города Ставрополя. 

Термины: Кибитка — крытая дорожная повозка, а также переносное жилище у кочевых народов. 

Даты: 1737-1739 гг. - пребывание В.Н. Татищева в Самаре. 1737 г. - основание Ставрополя. 

§18. Восстание Емельяна Пугачёва и Самарский край. Емельян Пугачёв. Восстание Е. Пугачёва. Пугачёвцы в Самарском крае. Илья Арапов. 

Фёдор Дербетев. Взятие крепости Самара. Разгром пугачёвцев. Пугачёвцы в Ставрополе. Разгром пугачёвского восстания в Самарском крае. 

Термины: Квартирмейстер — офицер, занимающийся вопросами снабжения и размещения войск. 

Даты: 25 - 29 декабря 1773 г. - пребывание пугачёвцев в Самаре. 

§19. Монастыри и дворянские имения в Самарском крае. Пётр I. Дворянские имения. А.Д. Меньшиков. Екатерина II. В.Г. Орлов. В.П .Орлов-

Давыдов. Усольская летопись. Усольская вотчина. Самарские монастыри. Первая самарская книга. Сызранский Воскресенский мужской 

монастырь. 

Термины: Аскет — отшельник, проводивший свою жизнь в строгом воздержании. Барельеф — скульптурное изображение, выступающее над 

плоскостью фона. Барщина — бесплатный, принудительный труд зависимого крестьянина на земле помещика. Богадельня — приют для 

престарелых и инвалидов. Дворянское имение 

— земельное владение дворянина. Оброк — одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате дани помещику продуктами 

или деньгами. 

Даты: 1628—1629 гг. - создание первой рукописной книги в Самаре. 

§20. Образование и культура в Самарском крае в XVIII—ХТХ веках. Развитие образования. Истоки самарского краеведения. Экспедиции П.С. 

Палласа и И.И. Лепёхина. Русские писатели и Самарский край. И.И. Дмитриев. Г.Р. Державин. С.Т. Аксаков. Д.В. Давыдов. Самарские 

просветители. И.А. Второв. К.К. Грот. Термины: Естествоиспытатель — учёный, исследующий явления и законы природы, натуралист. 

Канцелярия — отделение какого-нибудь учреждения, занятое делопроизводством, составлением бумаг. 

§21. Декабристы в Самарском крае. Восстание декабристов. Декабристы и Самарский край. А.В. Веденяпин. А.П. Беляев. П.П. Беляев. В.И. 

Анненков. 

Термины: Государственный переворот — смена власти в государстве. Мичман — военно-морской чин в русском флоте. Интеллигенция — 

образованные люди, занимающиеся умственным трудом. Приказчик — служащий в торговом заведении. Даты: 14 декабря 1825 г. - восстание 

декабристов. 
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§22. Самарцы на полях сражений Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 1853—1856 гг. Жители нашего края и Отечественная война 

1812 г. Народное ополчение. Ставропольский калмыцкий полк в Отечественной войне 1812 г. Жители Самарского края в Крымской войне. П.В. 

Алабин. 

Термины: Кивер— высокий головной убор с круглым дном, козырьком, подбородочным ремнём и различными украшениями. Кошма — 

войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти. Чапан — кафтан, который мужчины и женщины носят поверх одежды, как правило, в 

течение холодных зимних месяцев. 

§23. Экономическое развитие Самарского края в XVIII — первой половине ХТХ века. Развитие сельского хозяйства. Серное производство. 

Курорт Сергиевские минеральные воды. Промыслы Самарского края: бондарный, валяльный, кожевенный, кирпичный, кузнечный, колёсный, 

красильный, картузный, овчинный, санный, тележный. Торговля. Ярмарки. 

§24. Образование Самарской губернии. Карта Самарской губернии. Император Николай I. Указ Правительствующего Сената и образование 

Самарской губернии. Первый губернатор - С.Г. Волховский. Территория и население губернии. Самара - столица губернии. Герб Самарской 

губернии. 

Термины: Андреевская лента — голубая лента ордена Андрея Первозванного, учреждённого Петром I в 1698 г. Апостол Андрей Первозванный, 

по преданию, был одним из первых проповедников христианства в Древней Руси. Генерал- губернаторство — административно-территориальная 

единица России, объединявшая несколько губерний под властью генерал-губернатора. Он обладал не только гражданской, но и военной властью. 

Герольдмейстер — специалист по составлению и описанию гербов. Лазурь — светло-синий цвет. Правительствующий Сенат — высший орган 

государственной власти, подчинённый императору. Червлёный — тёмно-красный. 

Даты: 1 января 1851 г. - образование Самарской губернии. 

§25. По улицам губернской Самары (экскурсия по историческому центру Самары). Самарские пожары. Алексеевская площадь. Памятник 

Александру II. В.И. Ульянов-Ленин. Улица Куйбышева. Александровская публичная библиотека. 

Здания самарских банков. Самарский художественный музей. Кирха Святого Г еоргия. Самарский архитектор А.А. Щербачёв. Особняк И.А. 

Клодта. Струковский сад. Особняк Наумова. Здание общественного собрания. Самарский драматический театр. Архитектор М. Чичагов. 

Площадь В.И. Чапаева. 

Термины: Кирха — лютеранская церковь. Колесо Фортуны — Фортуна в римской мифологии — богиня удачи и счастливого случая. Колесо 

Фортуны — счастливый случай, удача, счастье. Костёл — католический храм. Мечеть — молитвенный дом у мусульман. Чадра — легкое 

покрывало у восточных женщин, закрывающее голову и лицо. 

Повторительно-обобщающий урок - 1 час. 

Часть II. История Самарского края во второй половине XIX - начале XX в. Введение - 1 час. 

Глава I. Самарский край во второй половине XIX — начале XX в. 11 часов. 

§1. Великие реформы 1860-1870-х гг. и наш край. 

Отмена крепостного права. Отношение помещиков и крестьян к реформе. Условия освобождения. Первое земство в России. Полномочия земств. 

Первые выборы в земские органы в Самарской губернии. Городская реформа. Полномочия городских дум. Император Александр II в Самаре и 

закладка нового кафедрального собора. Памятник Александру II в 1889 г. - первый памятник в губернии до начала XX века. Термины: Гласный 

— в России до 1917 г. выборный член городской думы или земского собрания. Кафедральный собор — храм, имеющий особый статус, так как в 

нем служит епископ. Помещик — владелец поместья (земельного владения). Триумфальная арка — архитектурный памятник, представляющий 
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собой большую торжественно оформленную арку. 

Даты: 28 февраля 1865 г. - открытие первого в России Самарского губернского земского собрания. 30 августа 1889 г. - открытие памятника 

императору Александру II в Самаре. 

§2. Экономическое развитие Самарской губернии во второй половине XIX в. 

Сельское хозяйство. Мукомольное производство. Первые промышленные предприятия. Механический и Жигулевский пивоваренный завод. 

Тимашевский сахарный завод. Акционерные общества. Железнодорожное строительство. Александровский мост. Самаро-Златоустовская 

железная дорога. Пароходное сообщение. Торговля. 

Термины: Акционерное общество — хозяйственное общество, капитал которого разделен на определенное число долей, выраженных ценной 

бумагой, которая называется «акция». Братья Нобели — шведские предприниматели, владельцы «Товарищества нефтяного производства братьев 

Нобель». Гудрон — черная смолистая масса, получаемая из нефти и используемая как дорожно-строительный материал. Рафинад — очищенный 

сахар в кусках, изготовленный из сахарного песка. Даты: 1881 г. - был основан первый сахарный завод в село Тимашево. 12 августа 1875 г. -

первый гудок паровоза в Самаре. 30 августа 1880 г. - открытие Александровского моста. 1898 г. - открытие первой хлебной биржи в Самаре. 

§3. Самарское знамя 

Освободительная борьба балканских народов в 1870-х гг. и Самарский край. Восстания в Боснии, Г ерцеговине, Сербии, Болгарии. Реакция 

общества на подавления Турцией освободительного движения на Балканах. П.В. Алабин и идея Самарского знамени. Вручение знамени 

болгарским ополченцам. Боевой путь Самарского знамени. Бои под Стара-Загорой и на Шипкинском перевале. Дальнейшая судьба Самарского 

знамени. 

Термины: Арабеска — узор из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов. Драгуны — конные воины. Знамя — символ воинской 

чести, доблести и славы. Первоначальное значение — «отличительный знак». Слово знамя происходит от слова знать. Знамя может быть только в 

единичном варианте. Османская империя 

— государство, созданное в 1299 г. турками-османами и существовавшее до 1923 г. Даты: 20 апреля 1877 г. - торжественные проводы 

Самарского знамени в Болгарию. 

§4. Революционеры в Самарском крае во второй половине XIX в. 

Самарский край и «хождение в народ». Кружок в Самарской мужской гимназии. Софья Перовская и ее агитация в Самарской губернии. 

Народнические поселения в Самарском крае. Вера Фигнер. Марксисты. В.И. Ульянов-Ленин и Самарский край. Термины: Марксизм — учение о 

законах общественного развития и революционного переустройства общества в интересах рабочих. Создатели марксистского учения — немецкие 

ученые К. Маркс и Ф. Энгельс. Народничество — идеология и общественно-политическое движение разночинной интеллигенции в России 

второй половины XIX в., боровшейся за идеи крестьянской демократии и перехода России к социализму через крестьянскую общину. 

Присяжный поверенный — адвокат, защитник в судебном процессе. Пропаганда — распространение идей. Революционер — участник 

революционного движения. Ссылка — вид уголовного наказания с переселением в отдаленные местности. Фельдшер — медицинский работник 

со средним специальным образованием. Экстерн — лицо, сдающее экзамены в учебном заведении, не обучаясь в нём. 

Даты: 1889 г. - в Самарский край приезжает Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

§5. Выдающиеся личности Самарского края второй половины XIX — начала XX в. 

Юрий Фёдорович Самарин и его участие в проведении крестьянской реформы в Самарской губернии. Пётр Владимирович Алабин во главе 

города Самара. Его участие в русско-турецкой войне 1877-1878 как уполномоченного Красного Креста на Балканах. П.В. Алабин и Самарское 

знамя. Губернатор г. София. П.В. Алабин как историк. Нестор Васильевич Постников. Его вклад в борьбу с туберкулезом, создание 

кумысолечебницы. Архитектор Александр Александрович Щербачёв и создание архитектурного облика Самары конца XIX-начала XX вв. 
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Культурнопросветительская деятельность Константина Павловича Головкина. Самарский купец меценат и политический деятель Михаил 

Дмитриевич Челышов. 

Даты: 1883 г. - П.В. Алабин был избран городским главой Самары. 

§6. Социально-экономическое развитие Самарского края на рубеже XIX-XXвв. Население Самарской губернии. Хлебная торговля и связанная с 

ней переработка зерна. Самарская биржа. Торговые дома. Элеваторы Самарской губернии. Крестьянские кооперативы. Пищевая 

промышленность. Тяжёлая промышленность. Финансовый центр Поволжья. Развитие транспорта. 

Термины: Элеватор — зернохранилище с механическим оборудованием для приёма, очистки, сушки, отгрузки больших количеств зерна. 

Даты: 1882 г. - в Самаре основана фабрика по производству макаронных изделий. 

1897 г. - Первая всеобщая перепись населения в Российской империи. 1911 г. - начал работу Трубочный завод в Самаре. 12 февраля 1915 г. - 

первый электрический трамвай в Самаре. 1916 г. - на месте хлебных амбаров у берега реки Самара был построен элеватор. 

§7. Самарская губерния в 1904-1907 гг. 

Причины русско-японской войны и революции 1904-1907 гг. Самарцы в русско- японской войне 1904-1905 гг. Героизм самарских воинов на 

русско-японском фронте. Самарская деревня в революционных событиях 1905 г. Старо-Буянская республика. Революционный террор в 

Самарском крае. Политические партии в революции и выборы в Государственную думу первого и второго созыва. Окончание революции. 

Термины: Бойкот — отказ от работы и участия в чём-либо как способ политической и экономической борьбы. Волость — административно-

территориальная единица в составе уезда. Капельмейстер — дирижёр военного духового оркестра. 

Профсоюзы — объединение людей, связанных профессией. Совет рабочих депутатов — выборная политическая организация трудящихся. Стачка 

— коллективное прекращение работы. 

Даты: 12 ноября - 26 ноября 1905 гг. - Старо-Буянская республика. 27 апреля 1906 г. 

- открылась первая Государственная дума в России. 

§8. Первая мировая война и Самарский край. 

Причины мирового конфликта. Готовность России к войне. Самарская губерния в первые дни войны. Народная поддержка армии. Помощь 

раненым. Забота о беженцах. Жители Самарского края на фронтах Первой мировой войны. Самарские предприятия 

- фронту. Рост недовольства населения. 

Даты: Георгиевский крест (Знак отличия Военного ордена) — причисленная к ордену Святого Георгия награда для нижних чинов в русской 

гвардии, армии и флоте с 1807 по 1917 г. Спекуляция — продажа товаров по завышенным ценам. 

Даты: август 1914 г. - в Самаре открыли первый земский лазарет для фронтовиков. 

§9. Образование и культура в Самарской губернии в конце XIX — начале XX в. Развитие образования. Медицина в Самарской губернии. 

Театральное и музыкальное искусство. Русские писатели и Самарский край: Н.Г. Гарин-Михайловский, Л.Н. Толстой, М. Горький. 

Архитектурные шедевры Самары. 

Даты: 1880 г. - в Самаре открылось реальное училище. 1911 г. - в Самаре открылся Учительский институт. 

Глава II. Самарский край в годы «великих потрясений». Самарский край в 1920—1930-е гг. 5 часов. 

§10. Самарский край в период Великой российской революции и Гражданской войны. 

Февральские события 1917 г. Свержение монархии. Самарская губерния в феврале — октябре 1917 г. Установление советской власти в 

Самарской губернии. Мероприятия советской власти. Начало Гражданской войны в Самарском Поволжье. Самарская губерния под властью 

КОМУЧа. Чапанное восстание. Мятеж Сапожкова. 
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Термины: Большевики (коммунисты) — сторонники революционного захвата власти и построения коммунистического государства, где власть 

принадлежит пролетариату. Красная гвардия — вооружённые отряды рабочих, созданные в период революции 1917 г. Социализация земли — 

переход земли из частной собственности в общенародное достояние. 

Даты: 26 октября 1917 г. - советская власть в Самаре была установлена мирным путём. 28 октября 1917 г. - советская власть мирным путём была 

установлена в Сызрани. 30 мая 1918 г. - чехословацкий корпус захватил Сызрань и мост через Волгу. 8 июня 1917 г. - чехословацкий корпус 

вошёл в Самару. Май 1919 г. - войска Колчака были вытеснены с территории Самарской губернии. 

§11. Экономическое и социально-политическое развитие Самарского края в 1920—1930-е гг. 

Состояние хозяйства губернии после окончания гражданской войны. Голод 1921 г. Восстановление хозяйства 1920-х гг. Индустриализация в 

Самарском крае. Коллективизация сельского хозяйства. Политические репрессии 1930-х гг. Политические репрессии 1930-х гг. 

Термины: Индустриализация — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики 

от развитых капиталистических государств, осуществлявшийся с мая 1929 года по июнь 1941 года. Коллективизация — объединение мелких 

единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные социалистические хозяйства — колхозы. Репрессии — карательные меры, 

применяемые государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, разновидность 

тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в виде пара и горячей 

воды. 

§12. Культурные преобразования в Самарском крае. 

Развитие образования и борьба с неграмотностью. Самарский университет и открытие вузов технического профиля. Литература и театр. 

Писатели А.С. Неверов. 

А.Я. Дорогойченко. И.М. Машбиц-Веров. Изобразительное искусство и архитектура. Художники Н.Н. Попов, С.Н. Южанин. Скульптор М.Г. 

Манизер. Архитекторы П.А. Щербачёв, Е.Н. Максимова. 

Термины: Авангард — стиль в искусстве в начале XX века. Характеризуется творческими экспериментами, оригинальными средствами 

выражения. 

Ликбез — общественная кампания по ликвидации неграмотности, обучение грамоте взрослых и подростков. Эпидемиолог — специалист по 

лечению и профилактике массовых заразных заболеваний. 

Глава III. Великая Отечественная война в судьбе родного края. 4 часа. 

§13. Запасная столица и парад 7 ноября 1941 г. 

Причина эвакуации в г. Куйбышев. Переезд высшего руководства страны и иностранных дипломатов из Москвы. Секретный объект № 1. 

Суровые будни запасной столицы. Парад 7 ноября 1941 г. и его историческое значение. 

Термины: Атташе — официальное лицо, причисленное к дипломатическому представительству как специалист в какой-либо области. 

Государственный комитет обороны (ГКО) — чрезвычайный высший государственный орган, в котором в годы Великой Отечественной войны 

была сосредоточена вся полнота власти в стране Наркомат — центральный орган государственного управления отдельной сферой деятельности 

государства или отдельной отраслью народного хозяйства. Во главе народного комиссариата стоял народный комиссар (нарком), входящий в 

правительство — Совет народных комиссаров. 

Даты: 22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г. - Великая Отечественная война. 15 октября 

1941 г. - Государственный комитет обороны (ГКО) принимает решение перевезти в город Куйбышев центральные государственные учреждения. 

1 ноября 1941 г. - в Куйбышевской области вводится карточная система распределения продуктов. 7 ноября 1941 г. - военный парад и 
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демонстрация трудящихся в Куйбышеве. 

§14. Развитие промышленности и трудовой подвиг сельчан. 

Эвакуация предприятий. Создание авиапромышленного комплекса. Сборка первых самолетов Ил-2 на самарской земле. Перевод гражданских 

заводов на военный выпуск. Трудовой подвиг рабочих. Движение изобретателей и рационализаторов. Социалистическое соревнование и 

комсомольско-молодежные бригады. Трудовой подвиг сельчан. 

Даты: 10 декабря 1941 г. - в Куйбышеве был собран первый самолет Ил-2. 

§15. Дети - фронту. 

Юные труженики тыла. Дети и подростки на предприятиях региона. Условия детского труда. Героизм у станка. Дети села — фронту. Работа на 

колхозных полях и в совхозах. 

§16. Куйбышевцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Куйбышевская область как регион формирования воинских резервов. Мобилизация и добровольчество. Первые Герои Советского Союза. И.Д. 

Бузыцков и Е.А. Никонов. Подвиг танкиста М.П. Агибалова. Герои-летчики О.А. Санфирова, В.И. Фадеев. Г.П. Губанов. Полный кавалер ордена 

Славы А.М. Шулайкин. Штурм Рейхстага и подвиг В.И. Чудайкина. Народная память о войне: Бессмертный полк. 

Глава IV. Новейшая история Самарского края. 12 часов. 

§17. Административно-территориальное деление. 1917—1991 гг. 

Средневолжская область. Средневолжский край. Куйбышевская область. Самарская область. Возвращение городу исторического имени Самара. 

Органы власти Самарского края в советский период. 

Даты: 1928 г. - Самарская губерния получила новое название Средневолжская область. 1929 г. - Средневолжская область была переименована в 

Средневолжский край. Январь 1935 г. - переименование Самары в Куйбышев, а Средневолжский край 

- в Куйбышевский край. 1 января 1943 г. - Самарская область обрела современные границы. 25 января 1991 г.- Верховный Совет РСФСР принял 

указ о переименовании города Куйбышев в Самару, а Куйбышевской области — в Самарскую. 

§18-19. Индустриальный центр на Волге: стройки, города, люди. 

Жигулевская ГЭС. Гиганты нефтехимии: «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот». АвтоВАЗ. Добыча и переработка нефти. Куйбышевский 

металлургический завод. Шоколадная фабрика «Россия». Развитие городской инфраструктуры. Самарский метрополитен. Руководителей 

Куйбышевской области: В.И. Воротников, В.П. Орлов. Термины: Инфраструктура — совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей производства и обеспечения условий жизни общества. Когорта — крепко сплоченная общими 

идеями, целями группа людей. Облисполком — исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся, орган исполнительной 

власти. 

Даты: 1955 г. - начало строительства Жигулевской ГЭС. 1960 г. - открытие Куйбышевского металлургического завода. 1967 г. - Куйбышев стал 

городом, количество жителей которого превысило миллион. 1966 г. - советское правительство приняло решение о строительстве крупного 

автомобильного завода совместно с итальянской фирмой «ФИАТ» в г. Тольятти. 1970 г. - в городе Куйбышев была введена в строй крупнейшая в 

Европе шоколадная фабрика «Россия». 1979 г. - нефтехимический гигант «Тольяттиазот» вступил в действие. 1980 г.- начало строительства 

метро в Куйбышеве. 

§20. Самара космическая. 

Космическая промышленность. Запуск первого в мире искусственного спутника в 1957 г. С.П. Королев. Выпуск первых ракет-носителей. Д.И. 

Козлов и налаживание производства ракет-носителей на заводе №1 в Куйбышеве. Организация производства ракетных двигателей 



36 

 

  

конструктором Н.Д.Кузнецовым. Космические старты. Полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Пребывание первого космонавта планеты на 

самарской земле. Космонавты - уроженцы Самарского края: А.А. Губарев, 

О.Ю. Атьков, С.В. Авдеев, М.Б. Корниенко. Научно-производственный ракетнокосмический центр. Музейно-выставочный центр «Самара 

космическая». 

Термины: Бортинженер — член экипажа судна, самолёта или космического корабля, ответственный за состояние и работу двигателей, 

аппаратуры и оборудования. Французская Гвиана — крупнейший заморский регион Франции, расположенный на северо-востоке Южной 

Америки. 

Даты: 1957 г. - запуск первого в мире искусственного спутника. 12 апреля 1961 г. - первый полет человека в космос. 2001 г. - в Самаре был 

открыт музейно-выставочный центр «Самара космическая». 

§21. Наука и образование Самарского края. 

Научные организации на территории Самарской области. Самарцы - академики Российской академии наук. Самарский химик, лауреат 

Нобелевской премии 

Н.Н. Семёнов. Выдающиеся самарские медики: Т.И. Ерошевский, Г.Л. Ратнер, 

A. М. Аминев, И.Б. Солдатов, В.Д. Середавин. Система высшего образования. Вузы Самарской области. Крупные организаторы 

образования и науки: В.П. Лукачёв, 

B. А. Сойфер, В.В. Рябов, Г.П. Котельников. Система общего образования. 

Термины: Нобелевская премия — международная премия, присуждаемая ежегодно за выдающийся вклад в физику, химию, медицину, 

литературу и экономику, а также за деятельность по укреплению мира. Имплантация — хирургическая операция вживления в организм человека 

или животного биологических или искусственных тканей, органов и т. п. Кибернетика — наука об общих закономерностях процессов управления 

и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе. 

Г олография — метод получения объемного изображения. Оптика — раздел физики, изучающий свойства света и его взаимодействия с 

веществом. 

Даты: 1990 г. - в Самаре была открыта одна из четырех первых гимназий страны — гимназия № 1. 

§22. Духовная жизнь. 

Отличительные черты духовной жизни. Городской молодёжный клуб и концерты 

В.С. Высоцкого в Куйбышеве. Грушинский фестиваль. Театральная деятельность. Самарский академический театр драмы им. М. Горького и П.Л. 

Монастырский. Самарские артисты: Н.Н. Засухин, Н.А. Михеев, В.В. Борисов, В.А. Ершова. Самарский театр оперы и балета. Театр «Колесо», 

Самарский театр юного зрителя, театр-студия «Грань». Музыка. Волжский народный хор и П.М. Милославов. Живопись и архитектура. В.З. 

Пурыгин. В.Г. Каркарьян. Музеи и библиотеки. 

A. Я. Басс и деятельность Самарского художественного музея. Технический музей в Тольятти. Парк «Россия — моя история». Областная 

универсальная научная библиотека. Средства массовой информации. Религиозная жизнь. 

§23. Страницы самарского спорта. 

Начало спортивного движения. Развитие массового спорта. Развитие командных игровых видов спорта. Футбольная команда «Крылья Советов». 

Баскетбольные клубы области - «Строитель», «ЦСК ВВС», «ВБМ-СГАУ». Хоккейные клубы - «Лада», «ЦСК ВВС». Волейбольные клубы - 

«Нова», «Искра». Выдающиеся спортсмены Самарского края. Чемпионат мира по футболу 2018 г. в Самаре. Стадион «Самара Арена». 

§24. Самарская область в составе Российской Федерации. 

События августа 1991 г. Органы власти Самарской области с 1993 г. по настоящее время. Самарская губернская дума. Правительство Самарской 
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области. Губернатор Самарской области. Местное самоуправление. Политические партии и общественные организации. Молодежные 

объединения. 

Термины: Путч — попытка группы заговорщиков произвести государственный переворот. Общественная палата — совещательный орган, 

созданный для осуществления связи между гражданским обществом и представителями власти. Совет Федерации (сенат) — верхняя палата 

Федерального собрания — парламента Российской Федерации, в него входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: 

по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. 

Даты: 2018 г. - губернатором Самарской области избран Дмитрий Игоревич Азаров. §25. Движение в будущее. 

Экономический потенциал Самарской области. Реализация национальных проектов России в Самарской области. 

Термины: Агломерация — это группа городов, объединённых производственными, трудовыми, культурно-бытовыми связями. Историческое 

поселение — населённый пункт или его часть, в границах которого расположены охраняемые объекты культурного наследия: памятники, 

достопримечательные места. Логистика — управление материальными, информационными и людскими потоками с целью уменьшения затрат. 

Даты: 7 марта 2018 г. - визит в Самару президента Российской Федерации 

B. В. Путина. 27 марта 2019 г. - Послание губернатора Самарской области Д. И. Азарова к депутатам Самарской губернской думы и 

жителям региона. 

Повторительно-обобщающий урок - 1 час. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 



 

  

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 
Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Введение 1 Край, в котором ты живешь. Его история в 

новом учебном курсе. 

Понимать, что познание истории Отечества происходит 

через изучение истории малой Родины - истории городов 

региона, старейших сёл, населенных пунктов. 

Планировать деятельность по изучению истории 

Самарского края. 

Самарская область — наша 

малая Родина 
1 Карта Самарской области. Положение 

Самарского края на карте нашей страны. 

Основные вехи истории Самарского края: 

форпост восточных рубежей страны, 

самарцы на защите Отчизны, «запасная» 

столица, современное значение края. 

Понимать, что историческая карта - важный источник 

информации. 

Объяснять смысл эпиграфа к параграфу. Объяснять 

особенности географического положения Самарского 

края. 

Выделять основные вехи истории Самарского края: от 

крепости Самара до современных дней. Объяснять 

значение терминов и понятий лука, орда, статус, 

форпост, эвакуация. 

Народы Самарского края 2 Карта Самарской области. Национальный 

состав Самарского края. Русские. Татары. 

Чуваши. Мордва. Украинцы. Немцы. Евреи. 

Понимать, что состав населения края сразу стал 

формироваться как многонациональный. Называть 

народы, населяющие Самарский край, их основные 

занятия. Объяснять особенности заселения территории 

края. 

Уметь анализировать информацию, представленную в 

диаграмме, иллюстрациях параграфа. 

   Систематизировать материал в таблице «Народы 

Самарского края». 

Объяснять значение терминов и понятий 

бондарство, бортничество, ватага, монастырь, полба, 

просо, синагога, экспорт, этнос. 

Археология Самарского края 1 Археология как наука. Археологические 

раскопки, археологические исследования, 

археологические коллекции. 

Археологические культуры и 

археологическая периодизация. 

Актуализировать знания по истории Древнего мира. 

Представлять работу археолога. 

Объяснять необходимость труда археологов для познания 

исторического прошлого. 

Понимать, что такое археологическая культура. Выделять 

этапы археологической периодизации. Объяснять значение 

терминов и понятий курган, могильник. 

Самарский край в эпоху камня 

и раннего металла 
2 Древний каменный век (палеолит). Средний 

каменный век (мезолит). Новый каменный 

век (неолит). Медно-каменный век 

(энеолит). Характеристика хозяйства. 

Основные поселения. Культуры бронзового 

века: ямная, срубная, Кочевники раннего 

железного века. Савроматы. Сарматы. 

Осёдлое население. Г ородецкая культура. 

Эпоха Великого переселения. Именьковская 

культура. Г унны. 

Актуализировать знания по истории Древнего мира. 

Систематизировать материал в таблице «Самарский край в 

эпоху камня». 

Давать характеристику хозяйства основных поселений и 

археологических культур на территории Самарского края. 

Понимать, что территория Самарского края была местом 

проживания древних народов, кочевников. Сравнивать 

городища и селища. Объяснять значение терминов и 

понятий гарпун, городище, кремень, кроманьонцы, 

неандертальцы, острога, пряслице, селище. 



 

  

Возникновение и развитие 

крупнейших сёл Самарской 

области 

2 Карта Самарской области. Возникновение и 

развитие сёл. Переволоки Рождествено. 

Ширяево. Царевщина (посёлок Волжский). 

Кинель-Черкассы. 

Актуализировать знания по истории Средних веков. 

Объяснять смысл эпиграфа к параграфу. 

Систематизировать материал в таблице «Села Самарского 

края». 

Показывать на карте села Самарского края. Извлекать 

информацию из исторического источника, иллюстраций. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о селах Самарского 

края. 

Объяснять значение терминов и понятий 

биеннале, благотворительность, интерьер. 

Роль Самары в освоении 

Поволжья и Приуралья в 

XVIIIвеке 

1 Самарский укреплённый район. Освоение 

Самарского края. Ново- Закамская 

оборонительная черта. Оренбургская 

экспедиция: ее руководители. «Топография 

Оренбургская» Н.И. Рычкова. 

Понимать роль Самары в продвижении в XVIIIв. Русского 

государства на восток. 

Используя иллюстрации и текст параграфа, составлять 

описание системы укреплений крепости Самара в начале 

XVIII в. 

Объяснять роль Петра Iв освоении Самарского края. 

Определять цели и задачи Оренбургской экспедиции. 

Извлекать информацию из исторического 



 

  

 



 

  

   источника, иллюстраций. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о П.И. Рычкове. 

Объяснять значение терминов и понятий 

бастион, земляной вал, редан, редут, тарасы. 

В.Н. Татищев и Самарский 

край. Основание и развитие 

города Ставрополь 

1 Деятельность В.Н. Татищева во главе 

Оренбургской экспедиции. Научная 

деятельность В.Н. Татищева в Самаре. 

Калмыки в Поволжье. Основание города 

Ставрополя. Фортификации крепости 

Ставрополь. Г ород Ставрополь в XVIII в. 

Составлять план ответа по теме «В.Н. Татищев во главе 

Оренбургской экспедиции». 

Объяснять причины основания города Ставрополя. 

Объяснять версию происхождения топонима Ставрополь. 

Составлять описание крепости Ставрополь. Используя 

иллюстрации, составлять описание первого герба 

Ставрополя. Сравнивать его с современным гербом. 

Извлекать информацию из исторического источника. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о переименовании 

города Ставрополь в Тольятти. 

Объяснять значение термина кибитка. 

Восстание Емельяна Пугачёва 

и Самарский край 
1 Восстание Е. Пугачёва. 

Пугачёвцы в Самарском крае. Взятие 

крепости Самара. Разгром пугачёвцев. 

Пугачёвцы в Ставрополе. Разгром 

пугачёвского восстания в Самарском крае. 

Понимать причины восстания Емельяна Пугачева. 

Характеризовать деятельность пугачевцев в Самарском 

крае. 

Извлекать информацию из исторического источника, 

иллюстраций. 

Объяснять значение термина квартирмейстер. 

Монастыри и дворянские 

имения в 
1 Дворянские имения. Усольская вотчина. 

Самарские монастыри. 

Объяснять причины появления дворянских имений в 

Самарском крае, их роль в заселении и 

Самарском крае  Первая самарская книга. Сызранский 

Воскресенский мужской монастырь. 

развитии края. 

Объяснять происхождение сел Самарской Луки. Понимать 

уникальность первой самарской книги, ее уникальность. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций об Усольской вотчине 

и ее владельцах, Сызранском Вознесенском мужском 

монастыре. 

Извлекать информацию из исторического источника. 

Объяснять значение терминов и понятий аскет, барельеф, 

барщина, богадельня, дворянское имение, оброк. 

Образование и культура в 

Самарском крае в XVIII—

XIX веках 

2 Развитие образования. Истоки самарского 

краеведения. Экспедиции П.С. Палласа и 

И.И. Лепёхина. Русские писатели и 

Самарский край. Самарские просветители. 

Составлять план ответа по теме «Развитие образования в 

Самарском крае». 

Понимать важность научного исследования Самарского 

края. 

Рассказывать о первых научных экспедициях в крае, 

писателях и поэтах, связанных с Самарским краем. 

Давать оценку деятельности К.К. Грота и И.А. Второва. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций об одном из деятелей 



 

  

 

  общественного собрания. Самарский 

драматический театр. Площадь В.И. 

Чапаева. 

города, села, населенного пункта. 

Объяснять значение терминов и понятий кирха, колесо 

фортуны, костел, мечеть, чадра. 

Повторительно- 

обобщающий урок 

1 История Самарского края с древнейших 

времен до первой половины XIX в. 

Систематизировать исторический материал по истории 

Самарского края с древнейших времен до первой 

половины XIXв. 

Подводить итоги проектной деятельности. 

ИТОГО 34  



 

  

Тематическое планирование. 7(8) класс. 

История Самарского края во второй половине XIX - начале XX в. 



 

  

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 
Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Введение 1 Край, в котором ты живешь. Его история в 

новом учебном курсе. 

Понимать, что познание истории Отечества происходит 

через изучение истории малой Родины - истории городов 

региона, старейших сёл, населенных пунктов. 

Планировать деятельность по изучению истории Самарского 

края. 

Буржуазные реформы 1860-

1870-х гг. и наш край 
1 Отмена крепостного права. Отношение 

помещиков и крестьян к реформе. Условия 

освобождения. Первое земство в России. 

Полномочия земств. Первые выборы в 

земские органы в Самарской губернии. 

Городская реформа. Полномочия городских 

дум. Император Александр IIв Самаре и 

закладка нового кафедрального собора. 

Понимать значение буржуазных реформ 1860-187- х годов 

для Самарской губернии. 

Давать характеристику первым органам самоуправления - 

земствам. 

Объяснять связь Самарского края с императором 

Александром II. 

Извлекать информацию из исторического источника, 

иллюстраций. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о местах края, 

связанных с именем императора Александра II. 

Объяснять значение терминов и понятий гласный, 

кафедральный собор, помещик, триумфальна арка. 

Экономическое развитие 

Самарской 
2 Сельское хозяйство. Мукомольное 

производство. Первые 

Объяснять причины изменений в экономике Самарского 

края во второй половине XIX века. 

губернии во второй 

половине XIX в. 

 промышленные предприятия. Механический 

и Жигулевский пивоваренный завод. 

Тимашевский сахарный завод. Акционерные 

общества. Железнодорожное строительство. 

Александровский мост. Самаро-

Златоустовская железная дорога. 

Пароходное сообщение. Торговля. 

Характеризовать основные черты эконмического развития 

Самарского края во второй половине XIXвека. 

Составлять план ответа по теме «Развитие 

промышленности». 

Показывать на карте станции Самаро- Златоустовской 

железной дороги. 

Представлять возможности путей сообщения Самарского 

края. Решать практические задачи. Извлекать информацию 

из исторического источника, иллюстраций. 

Объяснять значение терминов и понятий 

акционерное общество, братья Нобели, гудрон, рафинад. 

Самарское знамя 1 Освободительная борьба балканских 

народов в 1870-х гг. и Самарский край. 

Реакция общества на подавления Турцией 

освободительного движения на Балканах. 

П.В. Алабин и идея Самарского знамени. 

Вручение знамени болгарским ополченцам. 

Боевой путь Самарского знамени. Бои под 

Стара-Загорой и на Шипкинском перевале. 

Дальнейшая судьба Самарского знамени. 

Понимать роль России и Самарского края в 

освободительной борьбе балканских народов. Составлять 

рассказ о боевом пути Самарского знамени. Составлять 

описание Самарского знамени. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о местах. Связанных с 

историей самарского знамени. Извлекать информацию из 

исторического источника, иллюстраций. 

Объяснять значение терминов и понятий арабеска, 

драгуны, знамя, Османская империя. 

Революционеры в 2 Самарский край и «хождение в народ». Объяснять название «народники». Характеризовать 



 

  

Запасная столица и парад 7 

ноября 1941 г. 

1 Причина эвакуации в г. Куйбышев. Переезд 

высшего руководства страны и иностранных 

дипломатов из Москвы. Секретный объект 

№ 1. Суровые будни запасной столицы. 

Парад 7 ноября 1941 г. и его историческое 

значение. 

Понимать сложность обстановки, сложившейся на фронте к 

осени 1941 года и причины переезда высшего руководства 

страны из Москвы в Куйбышев. 

Объяснять причины, по которым Куйбышев стал запасной 

столицей страны. 

Рассказывать, как изменилась жизнь Куйбышева - запасной 

столицы. 

Давать описание бункера Сталина. 

Составлять рассказ о параде 7 ноября 1941 года в 

Куйбышеве. 

Прослушать 7-ю симфонию Д.Д. Шостаковича и поделиться 

мыслями и чувствами с одноклассниками. 

Извлекать информацию из исторического источника, 

иллюстраций. 

Объяснять значение терминов и понятий атташе, 

   ГКО, наркомат. 

Развитие 

промышленности и 

трудовой подвиг сельчан 

1 Эвакуация предприятий. Создание 

авиапромышленного комплекса. Сборка 

первых самолетов Ил-2 на самарской земле. 

Перевод гражданских заводов на военный 

выпуск. Трудовой подвиг рабочих. 

Движение изобретателей и 

рационализаторов. 

Социалистическое соревнование и 

комсомольско-молодежные бригады. 

Трудовой подвиг сельчан. 

Понимать причины, по которым Куйбышевская область 

стала местом эвакуации промышленных предприятий. 

Рассказывать о вкладе жителей области в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Называть военную продукцию, которая выпускалась в 

Куйбышевской области. 

Объяснять, в чем заключался трудовой подвиг рабочих и 

сельчан области. 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о промышленных 

предприятиях, эвакуированных в Куйбышевскую область. 

Рассказывать о своих земляках - тружениках тыла. Извлекать 

информацию из исторического источника, иллюстраций. 

Дети - фронту 1 Юные труженики тыла. Дети и подростки на 

предприятиях региона. Условия детского 

труда. Героизм у станка. Дети села — 

фронту. Работа на колхозных полях и в 

совхозах. 

Объяснять смысл эпиграфа к параграфу. Рассказывать, как 

дети Куйбышевской области помогали фронту, выдерживая 

тяжелые нагрузки. Называть имена юных тружеников тыла 

области. Составлять рассказ «Один день из жизни юного 

труженика тыла». 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций о детях Куйбышевской 

области, тружениках тыла. Извлекать информацию из 

исторического источника, иллюстраций. 

Куйбышевцы на фронтах 

Великой Отечественной 

войны 

1 Куйбышевская область - как регион 

формирования воинских резервов. Первые Г 

ерои Советского Союза. 

Называть имена жителей Куйбышевской области - 

участников Великой Отечественной войны. Рассказывать 

об их подвигах и наградах. 

  И.Д. Бузыцков и Е.А. Никонов. Подвиг 

танкиста М.П. Агибалова. 

Г ерои-летчики О. А. Санфирова, В.И. 

Фадеев. Г.П. Губанов. Полный кавалер 

ордена Славы А.М. Шулайкин. Штурм 

Осуществлять поиск дополнительной информации для 

подготовки сообщений/презентаций на тему «Мои земляки 

на фронтах Великой Отечественной войны», «Их имена 

носят улицы моего города, села». 

Делиться впечатлениями от участия в акции Бессмертный 



 

  

  Самарской области. Местное 

самоуправление. Политические партии и 

общественные организации. Молодежные 

объединения. 

Самарской губернской думы, об основных направлениях 

деятельности правительства Самарской области, о порядке 

избрания высшего должностного лица Самарской области - 

губернатора. 

Называть органы местного самоуправления, политические 

партии и общественные движения, наиболее массовые и 

активные в Самарской области. 

Делиться впечатлениями от участия в молодежной 

организации. 

Прослушать и выучить гимн Самарской области, 

рассмотреть герб и флаг края. 

Объяснять значение терминов и понятий путч, 

общественная палата, Совет Федерации. 

Движение в будущее 1 Экономический потенциал Самарской 

области. Реализация национальных проектов 

России в Самарской области. 

Актуализировать ранее полученные знания по истории 

Самарского края. 

Приводить примеры весомого вклада Самарского края в 

развитие Российской Федерации. 

Называть главные предпосылки для развития 

экономического потенциала Самарской области. Объяснять 

понятие «кластер», называть кластеры, которые 

сформированы и успешно работают в Самарской области. 

Называть меры по улучшению качества жизни, которые 

предполагается провести в Самарской области в 

соответствии с Посланием губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова 27 марта 2019 г. Высказывать отношение к 

инициативе самарцев по присвоению городу статуса 

исторического поселения. 



 

  

 

 

   Готовить материал для написания сочинения на тему «Мой 

край в будущем». 

Извлекать информацию из исторического источника, 

иллюстраций. 

Объяснять значение терминов и понятий 

агломерация, историческое поселение, логистика. 

Повторительно- 

обобщающий урок 

1 История Самарского края со второй 

половины XIX в. до настоящего времени. 

Систематизировать исторический материал по истории 

Самарского края со второй половины XIX в. до настоящего 

времени. 

Подводить итоги проектной деятельности. 

ИТОГО 34  



 

  

Учебно-методическое обеспечение курса Часть I. 

Список литературы для учителей и родителей: 

1. Алексушин Г.В. Самарские губернаторы. Самара: Самарский дом печати. 1996. 

2. Архитектурная энциклопедия губернского города Самара. Самара: Издательский дом «Агни». 

2008. 

3. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина 

XIXвека. М.: Наука. 2000. 

4. Каркарьян В. Самара. Куйбышев. Самара или Три портрета одного города. Самара: Книжный 

дом «Арт Презент». 2014 

5. Макитрин К.М., Репинецкий А.И., Репинецкий С.А. История Самары и Самарского края от 

первоначального заселения до современности. Учебное пособие. Самара; СФ МГПУ. 2011. 

6. Монастыри Самарского края (XVI-XXвв.). Справочник. Самара: Самарский дом печати. 2002. 

7. Наш край. Хрестоматия для преподавателей Отечественной истории и учащихся средней школы. 

Самара: Книга. 2003. 

8. Носков А. И. Минувшее проходит предо мною... О славных самарцах и самарских днях 

знаменитых россиян. - Самара, 1998. 

9. Овсянников В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории. Тольятти: фонд «Развитие через 

образования». 1997. 

10. Почётные граждане города Самары. Самара:ООО «Самвид». 2008. 

Репинецкий А.И. Самарский край в истории России. Самара: СамГПУ, 2008. 

11. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX 

века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. - Самара, 1993. 

12. Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сб. документов и материалов. Самара: СамНЦ 

РАН. 2000. 

13. Тольятти - территория будущего. Тольятти: «Shtorm&Company». 2019 Храмков Л.В. Введение в 

Самарское краеведение. Самара: ООО «НТЦ». 2003 (второе издание 2007 г.) 

14. Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России: учебное пособие для высших и средних 

общеобразовательных учебных заведений. Самара: Самарский университет, 2006. 

Список литературы для учащихся: 

1. Алексушин Г. В. Самароведение: учебное пособие. — Самара, 2017. 

2. Васильев И. В., Матвеева Г. И. У истоков истории Самарского Поволжья. — Куйбышев, 1986. 

3. Дубман Э. Л. Сказание о первых самарцах: очерки по истории Самары 1586— 1680-х годов. — 

Самара, 1991. 

4. Гурьянов Е. Ф. Древние вехи Самары. — Куйбышев, 1986. 

5. Литературный атлас Самарской области /Самарская областная юношеская библиотека. — 

Самара, 2012. 

6. Московский О. В. История Самары в стихотворных посвящениях. — Самара, 2007. 

7. Носков А. И. Люди и события культурной жизни старой Самары: краеведческие поиски и 

находки. — Самара, 2002. 

8. Путешествие по старой Самаре: путеводитель для детей по исторической части города / 

Самарское археологическое общество. — Самара, 2016. 

9. Самароведение. Ч. 1—3 /авт.-сост. Н. В. Арнольд. — Самара, 2011—2013. 

10. Самарская губерния в сердце России: культурно-просветительский журнал. - Самара, 



 

  

1999 - 2019. 

11. Самарская Лука: журнал. - Самара, 1997 - 2019. 

12. Самарские судьбы: биографическая энциклопедия. — Самара, 2011. 

Часть II. 

Список литературы для учителей и родителей: 

1. Архитектурная энциклопедия губернского города Самара. Самара: Издательский дом «Агни». 

2008. 

2. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Вторая половина XIX- 

начало ХХ века. М.: Наука. 2014. 

3. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XX век. (1918-1998) М.: 

Наука. 2000. 

4. Каркарьян В. Самара. Куйбышев. Самара или Три портрета одного города. Самара: Книжный 

дом «Арт Презент». 2014. 

5. Макитрин К.М., Репинецкий А.И., Репинецкий С.А. История Самары и Самарского края от 

первоначального заселения до современности. Учебное пособие. Самара; СФ МГПУ. 2011. 

6. Монастыри Самарского края (XVI-XXвв.). Справочник. Самара: Самарский дом печати. 2002. 

7. Наш край. Хрестоматия для преподавателей Отечественной истории и учащихся средней 

школы. Самара: Книга. 2003. 

8. Овсянников В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории. Тольятти: фонд «Развитие через 

образования». 1997. 

9. Почётные граждане города Самары. Самара: ООО «Самвид» 2008. 

Репинецкий А.И. Самарский край в истории России. Самара: Сам ГПУ, 2008. 

10. Репинецкая Ю.С. Информационно-методические материалы к курсу «Краеведение» 

для основной школы. Самара: ЦРО. 2011. 

11. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до наших 

дней. В 3-х кн / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. - кн. 3. Самарский край в XX в - 

Самара, 1997. 

12. Самарская область. - Самара, 2001. 

13. Самарское Поволжье с древности до конца Х!Х в. Сб. документов и материалов. 

Самара: СамНЦ РАН. 2000. 

14. Самарское Поволжье в ХХ веке. Сб. документов и материалов. Самара: СамНЦ РАН. 

2000. 

15. Сейненский А.Е. Родной край: история, традиции, современность. 

Методическое пособие. М.: Педагогическое общество России. 2009. 

16. Тольятти - территория будущего. Тольятти: «Shtorm&Company». 2019 Храмков Л.В. Введение в 

Самарское краеведение. Самара: ООО «НТЦ». 2003 (второе издание 2007 г.) 

17. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Самарская земля в годы военного лихолетья 19411945 гг.: Очерк 

истории. Документы. Воспоминания. Хроника событий. Самара: Научнотехнический центр, 

2003. 

18. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Самара и Самарская область в годы Великой Отечественной 

войны 19411945 гг.: очерк истории. Хроника событий. Самара: Издательство Самарского 

университета, 2004 (2е изд., исправленное. Самара, 2008). 



 

  

Список литературы для учащихся: 

1. Годы, опалённые войной: Куйбышевская область. 1941-1945 гг. 

2. Город Сызрань: очерки географии, истории, культуры, экономики: в 2 т.: Т. 2. Ред.-сост. Е. Г. 

Мочалова; науч. рук. П. С. Кабытов. Сызрань: Ваш Взгляд, 2008. 

3. История Ставрополя - Тольятти. Учебное пособие под ред. Е.Ю. Прокофьевой. Тольятти. ТГУ. 

2010. 

4. Каркарьян В. Г. По улицам старой Самары / В. Г. Каркарьян, В. Л. Неверова. — Куйбышев: 

Куйбышевское книжное издательство, 1988. 

5. Каркарьян В. Г. Тайны деревянных украсов Самары. — Самара: Агни, 2012. 

6. Популярная школьная энциклопедия. История русской армии от Петра Iдо Николая II. М.: 

ОЛМА-ПРЕСС. 2000. 

7. Самарская область (география и история, экономика и культура). Учебное пособие. Под ред. П.С. 

Кабытова. Самара: Самарский информационный концерн. 1998. 

8. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX века. 

В 2 кн. / под общ. ред. П. С. Кабытова [и др.]. — Самара: Самарский университет, 1993. 

9. Самарские судьбы: биографическая энциклопедия / [В. А. Добрусин и др.]. — Самара: Добрусич, 

2011. 

10. Самарцы в Москве: страницы истории Самарского землячества / В. В. Рябов, П. С. 

Кабытов, Г. Е. Козловская [и др.]. — Самара: Офорт, 2011. 

11. Храмков Л. В. Введение в самарское краеведение: учебное пособие. — Самара: 

НТЦ, 2007. 

12. Храмков Л. В. Самарский край в судьбах России: для высш. и средних общеобразовательных 

учебных заведений. — Самара: Самарский университет, 2006. 

13. Репинецкий А. И. Самарский край в истории России. - Самара: Сам ГПУ, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивный сайт для поддержки изучения курса «История Самарского края»: https: 

//самарскийкрай .рф 

2. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской области: 

http://museum.samgd.ru 

3. Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»: https: //myhistorypark.ru 

4. Сайт СОИКМ - Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина: 

http://www.alabin.ru 

5. Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru 

6. Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru 

7. Самарская губернская дума - юным гражданам губернии: http://kids.samgd.ru 

8. Самарские судьбы: портал http://samsud.ru 

9. Самарская область: забытые истории: www.samara-history.ru 

10. Пазин Р.В. Учителю истории и обществоведения (раздел «Краеведение»): http: 

//samara-history.ucoz.net 

 

14.ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения Программы основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной деятельности. А это 

влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. 

Работа по программе внеурочной деятельности «Профориентация» позволит педагогу реализовать 

эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания 

основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто планирует 

получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности 

необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех 

школьников вне зависимости от профиля (направленности) предполагаемой будущей профессии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен на помощь учащемуся: 

в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, 

навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков принятия решений 

и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются важными для любой профессии, владение 

ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в 

личной жизни; 

в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это 

позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в профессиональной 

сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать свой 

школьный образовательный маршрут; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут учащемуся стать 

увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на 

свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: 

мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и 

деятельностного; 

в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся строить образ своего 

будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения этого образа; 

в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит ему видеть 

социальный характер любого труда, понимать естественность каждодневных усилий как для 

повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе 

своего дома. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 8 и 9 классов. 

Программа курса рассчитана на 68 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, 

как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, 

консультации педагога и психолога. 



 

  

Программа может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 8 и 9 

классов, если занятия проводятся 2 раза в неделю, или в течение двух лет, если занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной 

программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося. Это проявляется: 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших 

своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией 

в рамках модуля «Профориентация» программы воспитания; 

в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной 

деятельности школьников, воспитательное значение которых отмечается в примерной программе 

воспитания; 

в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в 

совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе 

детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается 

Примерной программой воспитания. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 

организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь является 

личностное развитие учащегося. Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося 

совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным содержанием. 

Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: приветствие школьников; 

эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления учащихся о предложенном 

высказывании или цитате и т.  п.); проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме 

занятия; рефлексия. Особенностью занятий являются их интерактивность и многообразие 

используемых педагогом форм работы: в ходе даже одного занятия педагог может чередовать 

разнообразные игры, групповую работу, обмен мнениями, самостоятельную работу, дискуссии. 

Кроме того, программа предусматривает организацию экскурсий, мастер-классов, 

профориентационных проб, проведение которых будет более успешным при участии самих 

школьников в их организации, при участии других педагогов школы, родителей и социальных 

партнёров школы. 

В приложении к программе содержатся методические рекомендации в помощь педагогу, 

помогающие ему грамотно организовать деятельность школьников по профессиональному 

ориентированию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках 

реализации программы «Профориентация»; 

готовность к разнообразной совместной деятельности; 



 

  

выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию 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, с которыми школьники будут 

знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, пове- 

дение и поступки других людей с позиции нравственных  

и правовых норм с учётом осознания последствий поступ- 

ков; 

осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки 

к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

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

человека. 

В сфере трудового воспитания: 

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

организации, города, 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 

знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; 

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 образовательной траектории и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 

«человек-природа»; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 



 

  

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

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

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Профориентация», 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, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 

профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение 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 профессиональному признаку; 

способность действовать в условиях неопределённости, 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, проходить 

профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений 

о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с интернет-

источниками; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 

группе или в паре; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с 

выбором будущей профессии; 

выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в 

новых условиях; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с 

профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

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, предназначенную для 

остальных участников курса «Профориентация». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 



 

  

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках 

занятий, включённых в курс «Профориентация»; 

выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 

смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий курса «Профориентация», проявлять уважительное 

отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с другом; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с 

тематикой курса по профориентации; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Профориентация», проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

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

координировать свои действия с действиями других участников курса «Профориентация». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

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

группе, принятие решений группой); 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 

приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, уметь находить позитивное в 

любой ситуации; 

уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. 

Русский язык: 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и пи- 

сьменной речи): создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно- 

популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 



 

  

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в 

тексте; логичность. 

Литература: 

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

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

Иностранный язык: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; использовать 

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

электронной форме. 

Информатика: 

овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

География: 

освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни; 

сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 



 

  

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников  

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки её достоверности; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (5 ч) 

Знакомство участников программы. Игры и упражнения, помогающие познакомиться. Ожидания 

каждого школьника и группы в целом от совместной работы. Понятие «профессия». О чём люди 

думают прежде всего, когда задумываются о будущей профессии. Одна профессия на всю жизнь или 

сто профессий на одну жизнь. Примеры профессиональных судеб известных учёных, писателей, 

изобретателей, артистов. Развилки на профессиональном пути. 



 

  

Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии прошлого, настоящего, 

будущего. Профессии членов семей школьников и педагогических работников школы. С чего начать 

проектирование собственного профессионального пути. Первый выбор, связанный с будущей 

профессией, который делает школьник после получения аттестата об основном общем образовании. 

Собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия. 

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома в школу. Общее и 

особенное каждой профессии. Что важно для людей любой профессии. Профессиональные и 

надпрофессиональные навыки. Современные исследования об определяющей роли 

надпрофессиональных навыков человека для поиска работы, карьерного роста, самореализации в 

профессии. Профессии, которые ушли в прошлое. 

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в профессиональной жизни человека. Устная 

и письменная речь. Нужно ли профессионалу быть грамотным? Общение как умение не только 

высказывать свои мысли, но и слушать чужие. Невербальные средства общения. Жесты, мимика, 

телодвижения как источник информации о человеке (например, для потенциального работодателя). 

Влияние интонации на слушателя. Эффективная коммуникация. Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные правила делового этикета. Составление перечня профессий, для 

представителей которых навык коммуникации является приоритетным. 

Понимание как основа взаимоотношений между людьми. Умение поставить себя на место другого 

человека. Эмпатия как способность человека осознанно сопереживать эмоциональному состоянию 

других людей. Перечень профессий, для представителей которых важно обладать эмпатией. О чём 

говорят поступки человека. Личная страница в соцсетях как возможность понять других людей. 

Что такое «личное пространство человека». Значение личного пространства для самочувствия, 

настроения, работоспособности человека. Почему нас раздражает переполненный транспорт или 

давка в очереди. Дистанции в общении. Нарушение личных границ. Способы сохранения личных 

границ в личной и профессиональной сфере. 

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза конфликта. Нужно ли и как 

избегать конфликтных ситуаций? Конфликт как стимул к дальнейшему развитию. Конструктивный и 

деструктивный путь развития конфликта. «Я-высказывания» против «ты-высказываний». Способы 

взаимодействия в конфликте. Ролевые игры, помогающие получить навык разрешения конфликта. 

«Конфликтоёмкие» профессии. 

Влияние профессии на здоровье человека. Профессиональные риски, возникающие не только в 

травмоопасном производстве. Риск возникновения заболеваний, связанных с профессией. Способы 

профилактики. 

Раздел 3. Какой я? (12 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития. Учёт психологических 

особенностей человека в процессе выбора профессии. Игры, развивающие внимание, память, логику, 

абстрактное и критическое мышление. Правила командных игр. Профессии, требующие 

максимальной концентрации внимания. 

Способность к самопознанию как особенность человека. Возникновение лженаук астрологии и 

нумерологии как ответ на запрос человека о познании себя. Способы получения знаний о себе. «Я» в 

зеркале «другого». Понимание себя как одно из условий успешного профессионального 

самоопределения. Профессии «психолог» и «психотерапевт». Профориентационные тесты 

стандартизированной методики оценки. (При разработке и использовании профориентационной 

диагностики целесообразно опираться на Российский стандарт тестирования персонала.) О точности 

их результатов. Экстремальные ситуации и «экстремальные» профессии. 

Какое впечатление мы производим на людей и какое впечатление люди производят на нас. 

Внешняя красота и внутренняя. Проблема неравенства при приёме на работу. 

Кому и когда важно презентовать себя. На что обращают внимание при первом знакомстве во 

время приёма на работу. Язык тела. Грамотная речь как ресурс человека. Создание собственного 

стиля и уместность его демонстрации при приёме на работу. Резюме — что это такое и как его 

составить. 



 

  

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины ошибок. Ошибка в выборе профессии и её 

последствия. Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. Пути исправления ошибок. 

Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов. Построение траектории 

собственной жизни. Сегодняшние успехи и достижения. Факторы, влияющие на успех в карьере. 

Примеры траекторий становления известных людей мира, страны, города. 

Большая профориентационная игра как способ конструирования школьником собственного 

образовательного и профессионального маршрута. Этапы проведения игры. Цели и задачи игры. 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона  

(14 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: место расположения, 

проходной балл, направления подготовки, бюджетные, внебюджетные и целевые места, возможности 

трудоустройства после окончания. Встреча с приглашённым в школу директором, преподавателем 

или студентом колледжа, куда часто поступают выпускники 9 класса школы. Судьбы выпускников 

школы, окончивших колледжи региона. 

Экскурсия по территории колледжа, знакомство с условиями поступления и обучения в колледже, 

беседы, интервью. 

Обзор учреждений высшего профессионального образования региона: место расположения, 

проходной балл прошлого года на разные факультеты, направления подготовки, возможности 

трудоустройства после окончания вуза. Встреча с представителями вузов, куда часто поступают 

выпускники 11 класса школы. Судьбы выпускников школы, окончивших вузы региона в разные 

годы. Поиск нужной информации на сайтах вузов. 

Обзор ведущих предприятий региона. Профессиональные судьбы людей региона. Встреча с 

родителями школьников, работающими на предприятиях региона. Потребность региона в кадрах, 

динамика роста заработной платы в регионе, социальные гарантии, перспективы карьерного роста и 

повышения квалификации в своём регионе и в соседних регионах. 

Проведение экскурсии на одно из предприятий региона. Встреча с представителями предприятия. 

Блиц-интервью. Мастер-класс/тренажёр, позволяющие получить представление об отдельных 

элементах профессии. Создание работ к онлайн-вернисажу «Лучшая фотография с производства». 

Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в вуз или 

колледж, их роль в профессиональном самоопределении. 

Гранты и проекты региона и страны, которые могут быть интересны школьнику и которые могут 

помочь в запуске собственного стартапа. 

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный выбор школьника. Что и кто влияет на выбор 

дальнейшего образовательного и профессионального пути. Значение ОГЭ для будущей 

профессиональной карьеры. «Примерка» профессий. Профессиональная проба — что это такое. 

Профессиональная проба «Интервью»27. Основные направления деятельности журналиста. Жанры 

в журналистике. Профессиональные качества и этика журналиста. Особенности работы в 

периодической печати, особенности новостной информации и её виды. Поиск информации и 

особенности работы корреспондента. Российский закон о праве на частную жизнь. Жанр интервью. 

Типы интервью: о событии, о личности, о мнении. Подготовка и проведение интервью, обработка 

информации и подготовка к публикации, комментарии. 

Профессиональная проба «Фитодизайн». Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем человека и 

растением. Цели и задачи фитодизайна. Характеристика основных типов интерьера. Температурно-

влажностный режим. Краткая характеристика видового состава тропических и субтропических 

растений в основных типах интерьеров. Биологическая совместимость растений. Художественно-

эстетическое равновесие композиций из растений. Группа профессий, связанных с фитодизайном. 

                     
27 Здесь и далее приведены лишь три возможных (но не обязательных) варианта профессиональных проб. Педагог 

может изменить их, заменить на другие или дополнить новыми. 



 

  

Профессиональная проба «Экспозиционер». Основные сведения о сфере профессиональной 

деятельности экспозиционера. Музейная экспозиция как основная форма музейной коммуникации. 

Профессионально важные качества, необходимые для музееведческой сферы деятельности. Знания в 

области музееведения, культурологии и истории искусства, способы их приобретения. Группа 

профессий, связанных с музееведением. 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация». Основные эмоции, знания, 

выводы, сомнения, открытия. Список предпочитаемых профессий: вторая версия. Профессиональная 

и образовательная траектория: версия 9.0. 

 

 



 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (5 ч) 

Начало пути к 

выбору 

профессии  

(2 ч) 

Знакомство участников 

программы. Игры и 

упражнения, помогающие 

познакомиться. Ожидания 

каждого школьника и группы 

в целом от совместной 

работы. Понятие 

«профессия». О чём люди 

думают прежде всего, когда 

задумываются о будущей 

профессии. Одна профессия 

на всю жизнь или сто 

профессий на одну жизнь. 

Примеры профессиональных 

судеб известных учёных, 

писателей, изобретателей, 

артистов. Развилки на 

профессиональном пути 

Представление участников программы. 

Участие в играх, помогающих 

познакомиться, снять напряжение, 

установить доверительную атмосферу 

(например, «Никто не знает, что я…», 

«Расскажи мне о себе» и т. п.2). 

Высказывание детьми своих ожиданий от 

занятий курса с использованием игры 

«Разворачивающаяся кооперация»3. 

Обсуждение вопроса о том, всегда ли 

совпадают призвание и профессия, 

полученное образование и сфера 

деятельности. Беседа о развилках на 

профессиональном пути, уникальности 

каждого профессионального маршрута, о 

наличии у каждого возможностей для его 

изменения  

Мои 

сегодняшние 

профессиональн

ые предпочтения 

(2 ч) 

Особенности современного 

рынка труда страны и 

региона. Профессии 

прошлого, настоящего, 

будущего. Профессии членов 

семей школьников и 

педагогических работников 

школы. С чего начать 

проектирование собственного 

профессионального пути.  

Участие  в  беседе  об  осо бенностях 

современного рынка труда в России, в том 

числе об отраслях, которые сегодня 

испытывают дефицит кадров (сельское 

хозяйство, металлургия, информационные 

технологии, химическая промышленность), 

о низкой доле наукоёмких, технологичных 

отраслей; о самозанятости и удалённой 

работе; о единой цифровой платформе 

з а н я т о с т и ;   

 Первый выбор, связанный с 

будущей профессией, 

который делает школьник 

после получения аттестата об 

основном общем 

образовании. Собственный 

ранжированный список 

предпочитаемых профессий: 

первая версия 

о портале «Работа в России». Составление 

общего для группы списка профессий, 

которыми владеют члены семей детей. 

Блиц-интервью с директором школы 

«Профессии людей, которые работают в 

нашей школе». Участие в игре 

«Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает 

предложение «После окончания 9 класса я, 

скорее всего…». Самостоятельная работа, в 

процессе которой каждый школьник 

составляет собственный ранжированный 

список предпочитаемых на сегодняшний 

день профессий 

Что важно для 

человека любой 

профессии (1 ч) 

Профессии людей, с 

которыми учащиеся 

сталкиваются по пути из дома 

Составление списка из 10—12 профессий, 

представителей которых школьники 

встречают по пути из дома в школу. 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

в школу. Общее и особенное 

каждой профессии. Что 

важно для людей любой 

профессии. 

Профессиональные и 

надпрофессиональные 

навыки. Современные 

исследования об 

определяющей роли 

надпрофессиональных 

навыков человека для поиска 

работы, карьерного роста, 

самореализации в профессии. 

Профессии, которые ушли в 

прошлое 

Деловая игра «Общее и особенное каждой 

профессии»4, во время которой участники 

формулируют профессиональные и 

надпрофессиональные навыки, 

необходимые представителям профессий, и 

делают вывод о том, что 

надпрофессиональные навыки у 

представителей разных профессий очень 

близки между собой. Беседа о причинах 

этого и принципиальной важности 

коммуникации для представителей почти 

всех профессий. Знакомство с ролью 

надпрофессиональных навыков в 

становлении профессионального и личного 

пути человека 

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Коммуникация  

(3 ч) 

Вербальная и невербальная 

коммуникация и их роль в 

профессиональной жизни 

человека. Устная и 

письменная речь. Нужно ли 

профессионалу быть 

грамотным? Общение как 

умение не только 

высказывать свои мысли, но 

и слушать чужие. 

Невербальные средства 

общения. Жесты, мимика, 

телодвижения как источник 

информации о человеке 

(например, для 

потенциального 

работодателя). Влияние 

интонации на слушателя. 

Эффективная коммуникация. 

Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные 

правила делового этикета. 

Составление перечня 

профессий, для 

представителей которых 

навык коммуникации 

является приоритетным 

Знакомство участников программы с 

понятием «вербальная коммуникация». 

Участие в дискуссии «Нужно ли 

современному человеку быть грамотным?», 

в ходе которой школьники вместе с 

педагогом ищут ответы на вопросы: 

означает ли грамотность только знание 

орфографии; чем устная речь отличается от 

письменной; связаны ли устная и 

письменная речь с чтением. 

Знакомство школьников с характеристиками 

невербальной коммуникации. Участие в 

беседе о внешнем виде как источнике 

информации о человеке, о причинах 

использования смайликов вместо слов, о 

значении интонации в общении. Участие в 

играх «Интонация» и «Разговор через 

стекло»5. 

Работа в парах по составлению списка 

барьеров, которые мешают общению быть 

плодотворным. Обсуждение общего списка 

барьеров в общении и способов 

нивелирования этих барьеров. Работа в 

группах по определению навыков, которые 

помогают сделать общение между людьми 

эффективным. Обобщение результатов 

работы и формулирование перечня навыков, 

важных для эффективного 

профессионального общения в будущем. 

Мозговой штурм — обсуждение правил 

делового этикета. Участие в игре «Назови 

свою профессию», в ходе которой 

школьники называют по одной-две 

профессии, для представителей которых 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

навык эффективной коммуникации является 

определяющим 

Я тебя понимаю  

(3 ч) 

Понимание как основа 

взаимоотношений между 

людьми. Умение поставить 

себя на место другого 

человека. Эмпатия как 

способность человека 

осознанно сопереживать 

эмоциональному состоянию 

других людей. Перечень 

профессий, для 

представителей которых 

важно обладать эмпатией. 

О чём говорят поступки 

человека. Личная страница в 

соцсетях как возможность 

понять других людей 

Дискуссия о том, почему люди, которые 

пытаются понять других, реже становятся 

участниками конфликтов. Обсуждение 

того, насколько трудно признаться себе в 

наличии отрицательных качеств. 

Самостоятельная работа: описать свои 

тревоги, переживания. Обсуждение того, 

связаны ли они с наличием качеств, 

которые мешают человеку и требуют 

работы над собой. Беседа о том, что умение 

анализировать свои поступки порождает 

умение понимать поступки других; что 

умение не торопиться с выводами 

позволяет увидеть, что у одинаковых 

поступков могут быть разные мотивы; об 

эмпатии, которая помогает в выстраивании 

доверительных отношений между людьми; 

о наблюдении за поведением людей, 

которое помогает в понимании их. Игра 

«Поза»6. Анализ странички в соцсетях как 

занятие, которое может приблизить момент 

понимания другого человека. Практическое 

задание: анализ чьей- либо личной 

страницы (например, блогера, музыканта и 

т.  д.) с точки зрения человека, 

стремящегося понять автора этой 

странички. Игра «Назови свою 

профессию», в ходе которой школьники 

называют по одной-две профессии, для 

представителей которых способность к 

эмпатии является определяющей 

Моё личное 

пространство (2 

ч) 

Что такое «личное 

пространство человека». 

Значение личного 

пространства для 

самочувствия, настроения, 

работоспособности человека. 

Почему нас раздражает 

переполненный транспорт 

или давка в очереди. 

Дистанции в общении. 

Нарушение личных границ. 

Способы сохранения личных 

границ в личной и 

профессиональной сфере  

Участие в беседе о том, что личное 

пространство человека является 

многосоставным понятием. Работа в парах: 

собственное определение понятия «личное 

пространство человека». Общее 

обсуждение: что значит это понятие для 

всей группы. Участие в беседе о том, что 

нарушение личного пространства человека 

может повлечь за собой тревогу, 

беспокойство, нервный срыв, агрессию. 

Совместная выработка правил, которые 

необходимо соблюдать, чтобы не нарушать 

границы личного пространства другого 

человека, и правил, соблюдая которые, 

собственное личное пространство не будет 

нарушено. Участие в игре «Назови свою 

профессию», в ходе которой школьники 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

называют по одной-две профессии, у 

представителей которых часто возникает 

риск нарушения их личного пространства 

Конфликт и 

негативные 

эмоции  

(3 ч) 

Чем опасен конфликт в 

профессиональной жизни 

человека? Польза конфликта. 

Нужно ли и как избегать 

конфликтных ситуаций? 

Конфликт как стимул к 

дальнейшему развитию. 

Конструктивный и 

деструктивный путь развития 

конфликта. «Я-

высказывания» против «ты-

высказываний». Способы 

взаимодействия в конфликте. 

Ролевые игры, помогающие 

получить навык разрешения 

конфликта. 

«Конфликтоёмкие» 

профессии 

Участие в игре «Ассоциации», в ходе 

которой школьники называют ассоциации, 

которые у них возникают при упоминании 

слова «конфликт». Желающие вспоминают 

какую-нибудь конфликтную ситуацию из 

их жизни и рассказывают, как она 

разрешилась. Составление общего списка 

возможных выходов из конфликта. 

Обсуждение в парах: может ли конфликт 

иметь положительные последствия, и если 

«да», то какие? Работа в группах: 

школьники делятся на группы в за- 

висимости от основных стратегий 

поведения в конфликте (соперничество, 

приспособление, избегание, 

сотрудничество и компромисс); обсуждают 

плюсы и минусы выбранной стратегии;  

  затем разыгрывают предложенный 

педагогом конфликт в зависимости от 

стратегии. Участие в игре «Паровозик»7. 

Составление списка «конфликтоёмких» 

профессий 

Профессиональн

ые риски, или 

Кто подумает о 

здоровье 

профессионала (3 

ч) 

Влияние профессии на 

здоровье человека. 

Профессиональные риски, 

возникающие не только в 

травмоопасном производстве. 

Риск возникновения 

заболеваний, связанных с 

профессией. Способы 

профилактики 

Участие в беседе о том, что влияет на 

здоровье человека. Обсуждение причин 

разной продолжительности жизни человека 

в разных странах. Выяснение отличий 

физического и психического здоровья. 

Игра «Самая опасная для здоровья 

профессия»8, во время которой школьники 

учатся видеть потенциальные риски разных 

профессий, а также способы их снижения. 

Участие в рефлексии «Я, скорее всего, 

никогда не стану …, потому что…», во 

время которой школьники продолжают 

предложенную выше фразу. Обсуждение 

ограничений, которые накладывает 

здоровье на овладение профессией, и 

способов преодоления этих ограничений 

Раздел 3. Какой я (12 ч) 

Темперамент. 

Память. 

Внимание. 

Особенности 

мышления (3 ч) 

Что мы наследуем от предков 

и что приобретаем в процессе 

развития. Учёт 

психологических 

особенностей человека в 

процессе выбора профессии. 

Участие в беседе с приглашённым на 

з а н я т и е  ш к о л ь н ы м  п с и х о л о г о м  о 

психологическом портрете человека, о 

возможностях развития памяти, внимания, 

критического и абстрактного мышления. 

Участие в  играх  для  развития зри - 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Игры, раз- 

 вивающие внимание, память, 

логику, абстрактное и 

критическое мышление. 

Правила командных игр. 

Профессии, требующие 

максимальной концентрации 

внимания 

тельного, слухового внимания 

(«Перепутанные линии», «Анаграммы», 

«Таблицы Шульте», «Пятнашки» и т. п.), 

памяти («Мемори», «Мафия», «Судоку» и 

т. п.9), логики («Данетки», ребусы, поиск 

закономерностей и т. п.). Обсуждение 

правил командных игр, допустимого 

поведения во время игр, проявление 

взаимного уважения, честности, чувства 

юмора, ответственности. Составление в 

группах списка профессий, требующих: 

максимальной концентрации внимания; 

хорошей зрительной памяти; хорошей 

моторной памяти; хорошей слуховой 

памяти 

Как узнать, какой 

я на самом деле  

(3 ч) 

Способность к самопознанию 

как особенность человека. 

Возникновение лженаук 

астрологии и нумерологии 

как ответ на запрос человека 

о познании себя. Способы 

получения знаний о себе. «Я» 

в зеркале «другого». 

Понимание себя как одно из 

условий успешного 

профессионального само- 

определения. Профессии 

«психолог» и 

«психотерапевт». 

Профориентационные тесты 

стандартизированной 

методики оценки. О точности 

их результатов. 

Экстремальные ситуации и 

«экстремальные» профессии 

Участие в беседе о способности человека к 

познанию себя, о мотивах своих поступков 

и особенностях своего поведения. 

Обсуждение вопроса о том, может ли 

человек с уверенностью сказать, что знает 

всё о себе самом. Игра «Верю — не 

верю»10, связанная с историей лженаук — 

астрологии и нумерологии. 

Составление перечня вопросов школьному 

психологу на тему «Как узнать себя и что 

потом  с  эти м д ел ать? ».  Уч астие  в 

блиц-интервью со школьным психологом. 

Обсуждение связи психологических 

особенност ей  личности  и  буд ущей 

профессии. Прохождение онлайн-тестов 

стандартизированной методики оценки, 

н а п р а в л е н н о й  н а  и з м е р е н и е 

индивидуальных свойств и  качеств 

подростка, прямо или косвенно связан- 

  ных с выбором профессиональных и 

образовательных траекторий, например 

диагностики проекта «Билет в Будущее» 

или «Профилум». (При разработке и 

использовании профориентационной 

диагностики целесообразно опираться на 

Российский стандарт тестирования 

персонала.) Обсуждение с психологом, 

педагогом вопроса о степени точности 

таких тестов. 

Участие в беседе об экстремальных 

ситуациях и «экстремальных» профессиях: 

обсуждение ситуаций, которые могут стать 

экстремальными для разных людей 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

(например, поход в горы; оказание первой 

помощи; беседа с незнакомым человеком и 

т. д.). Участие в рефлексии: закончить 

предложение «Экстремальной для себя я 

считаю ситуацию, когда …». Составление 

собственного списка «экстремальных» 

профессий 

Секреты 

восприятия (3 ч) 

Какое впечатление мы 

производим на людей и какое 

впечатление люди 

производят на нас. Внешняя 

красота и внутренняя. 

Проблема неравенства при  

приёме на работу  

Обсуждение вопроса о том, как мы 

воспринимаем человека, с которым 

встречаемся впервые. Участие в игре «Кто 

это?»: школьники наедине записывают на 

листке свои самые сильные стороны; после 

этого листки перемешиваются и в 

произвольном порядке педагог зачитывает 

вслух текст из взятого наугад листочка. 

Остальные пытаются отгадать, чьи качества 

перечисляет педагог. Обсуждение проблемы 

совпадения и несовпадения собственного 

мнения о себе с мнением окружающих. 

Игра «Достоинства и недостатки», игра 

«Комплимент»11. 

  Работа в мини-группах, во время которой 

школьники каждой группы представляют 

себя руководителем предприятия 

(например, торговли, транспорта, сферы 

обслуживания и т.  п.), который набирает 

персонал: каждая группа формулирует 

вопросы анкеты, которую они хотели бы 

предложить потенциальным работникам 

своей организации, и по возможности 

ранжируют вопросы по степени важности 

для представителя профессии этой сферы 

деятельности. Обсуждение проблемы 

неравенства (гендерного, возрастного, 

расового) между людьми, претендующими 

на одну и ту же должность  

Первый опыт 

самопрезентаци

и (3 ч) 

Кому и когда важно 

презентовать себя. На что 

обращают внимание при 

первом знакомстве во время 

приёма на работу. Язык тела. 

Грамотная речь как ресурс 

человека. Создание 

собственного стиля и 

уместность его демонстрации 

при приёме на работу. 

Резюме — что это такое и как 

его составить 

Участие в беседе о том, в каких ситуациях 

важно презентовать себя (при устройстве 

на работу, при публичном выступлении, 

при знакомстве со взрослым или 

сверстником, при совершении покупок и т. 

п.). Ролевая игра «Первое знакомство»12, 

подводя итоги которой школьники вместе с 

педагогом формулируют перечень 

некоторых правил самопрезентации. 

Индивидуальная работа, во время которой 

участники в течение минуты придумывают 

своё продолжение пословицы «По одёжке 

встречают, а по … провожают», 

записывают его на стикере и прикрепляют 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

листок со своей пословицей к школьной 

доске или стене. 

Обсуждение вопроса о том, можно ли 

понять настроение, помыслы человека, 

а н а л и з и р у я  е г о  

  позу, движения, выражение лица; что 

значат позы человека. Обсуждение поз, 

которые располагают одного человека к 

другому; поз, которые вызывают желание 

побыстрее закончить общение; поз и 

жестов, которые ставят собеседника в 

неловкое положение. Игра «Разгадай 

меня», во время которой учащиеся в парах 

пытаются узнать настроение, мысли друг 

друга по выражению лица, изгибу спины, 

жестам. 

Прослушивание текста, который читает или 

пересказывает педагог, намеренно 

использующий слова-паразиты («так 

сказать», «как будто», «как бы», 

«понимаешь», «типа», «в принципе» и т.  

п.), поиск слов-паразитов и обсуждение их 

влияния на восприятие говорящего; анализ 

детьми собственной речи и выявление в 

ней «слов-паразитов»; обсуждение причин 

их появления и способов избавления от 

них. 

Участие в беседе о стилях в одежде. 

Определение «писаных» и «неписаных» 

правил создания собственного визуального 

образа (чистота одежды, соотнесение со 

стилем поведения, «уличная», «школьная», 

«спортивная» и «рабочая» одежда). 

Просмотр и обсуждение слайд-шоу 

«Признаки стиля», которое педагог и/или 

группа детей подготовили к занятию. 

Участие в мастер-классе по написанию 

резюме, проводимом приглашённым на 

занятие психологом или руководителем 

кадровой службы школы 

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

Ошибки, которые 

мы совершаем (2 

ч) 

Ошибки, которые мы 

совершаем в жизни. Причины 

ошибок. Ошибка в выборе 

профессии и её последствия. 

Как не ошибиться в выборе 

колледжа, вуза, профессии. 

Пути исправления ошибок 

Участие в беседе об ошибках в нашей 

жизни и их роли.  

Работа в парах: составление участниками 

списков ошибок, которые могут совершить 

и совершают выпускники в выборе 

профессии; соотнесение своих списков со 

списком, предложенным педагогом (выбор 

экзаменов, не соответствующих той 

деятельности, которой хочется заниматься в 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

будущем; учёт только материальной 

составляющей профессии; выбор по 

аналогии с выбором близких друзей; выбор 

престижной специальности, не имея к ней 

склонностей и т. п.); обсуждение списков 

педагога и школьников. 

Дискуссия «Надо ли исправлять ошибки» 

Я через 5, 10, 20, 

50 лет (2 ч) 

Ориентация на собственное 

будущее как залог 

сегодняшних успехов. 

Построение траектории 

собственной жизни. 

Сегодняшние успехи и 

достижения. Факторы, 

влияющие на успех в карьере. 

Примеры траекторий 

становления известных 

людей мира, страны, города 

Участие в беседе о важности наличия 

мечты, о возможностях и преградах по пути 

следования за мечтой, о потенциале образа 

будущего для совершения действий в 

настоящем.  

Самостоятельная работа, в ходе которой 

школьники схематично изображают или 

записывают, какими они видят себя через 5, 

10, 20 лет; затем записывают, какие 

основные события (успехи, неудачи) 

случились с ними до сегодняшнего дня: 2 

года назад, 4 года назад, 8 лет назад. 

Обсуждение того, повлияли ли эти события 

на то, что происходит с ними сегодня. 

Обсуждение вопроса о том, можно ли 

превратить собственный желаемый образ в 

реальный, и ка- 

  кие шаги для этого нужно предпринять. 

Участие школьников в блиц-опросе о 

самых известных (знаменитых, успешных) 

людях разных профессий, о которых 

школьники знают (от известных физиков, 

изобретателей до лучшего кондитера или 

парикмахера города или посёлка) 

Большая 

профориентацио

нная игра (4 ч) 

Большая 

профориентационная игра 

как способ конструирования 

школьником собственного 

образовательного и 

профессионального 

маршрута. Этапы проведения 

игры. Цели и задачи игры 

Участие школьников в беседе о 

предстоящей большой 

профориентационной игре, в ходе которой 

школьникам предстоит сделать 7 шагов (от 

ранжирования на первом шаге группы 

карточек «Кто», «Что», «Где», до 

взвешивания на седьмом шаге 

сформулированных вариантов выбора 

направленности будущей 

профессиональной деятельности). 

Обсуждение целей игры. 

Участие в большой профориентационной 

игре. Рефлексия хода и результатов игры13 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (14 ч) 

Учреждения 

среднего 

профессионально

го образования 

Обзор учреждений среднего 

профессионального 

образования региона: место 

расположения, проходной 

Участие школьников в блиц -опросе о 

колледжах и техникумах, которые работают 

в  р е г и о н е ,   

о друзьях и знакомых школьников, которые 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

нашего региона 

(2 ч) 

балл, направления 

подготовки, бюджетные, 

внебюджетные и целевые 

места, возможности 

трудоустройства после  

там учились или учатся. Участие в беседе об 

учреждениях среднего профессионального 

образования, которые существуют в 

р е г и о н е .  И г р а  « Д а - н е т » ,  

в ходе которой педагог называет необычную 

п р о - 

 окончания. Встреча с 

приглашённым в школу 

директором, преподавателем 

или студентом колледжа, 

куда часто поступают 

выпускники 9 класса школы. 

Судьбы выпускников школы, 

окончивших колледжи 

региона 

фессию, а школьники пытаются угадать, 

готовят ли таких специалистов учреждения 

СПО региона. 

Беседа с директором колледжа 

(преподавателем), выпускником школы, 

который учится или учился в одном из 

колледжей региона. 

Обсуждение методики подсчёта среднего 

балла аттестата при поступлении в 

колледж. Подсчёт собственного среднего 

балла аттестата по итогам прошлого 

учебного года. Участие в беседе о 

предстоящей экскурсии в колледж, 

составление перечня вопросов для 

руководителей колледжа. Распределение 

обязанностей по подготовке и проведению 

экскурсии (выбор оптимального маршрута, 

выяснение правил прохода на территорию 

колледжа, организация питания во время 

экскурсии, фото- и видеосъёмка на 

территории колледжа, сбор информации 

для размещения на сайте школы и т. д.) 

Экскурсия в 

колледж (3 ч) 

Экскурсия по территории 

колледжа, знакомство с 

условиями поступления и 

обучения в колледже, беседы, 

интервью 

Участие в беседе с руководителями и 

студентами колледжа. Интервью с 

руководителями колледжа, студентами. 

Создание по окончании экскурсии 

авторских работ школьников к онлайн-

вернисажу «Фотоколледж» 

Учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

нашего региона 

(2 ч) 

Обзор учреждений высшего 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

образования ре- гиона: место 

расположения, проходной 

б а л л  п р о ш л о г о  г о д а  

н а  р а з н ы е  ф а к ул ь т е т ы , 

н а п р а в - 

л е н и я  п о д г о т о в к и , 

в о з м о ж н о с т и  

Участие школьников в блиц-опросе о вузах, 

к о т о р ы е  с ущ ест в ую т  в  р е г и о н е ,  о 

родственниках,  друзьях и знакомых 

школьников, которые там учились или 

учатся. Участие в беседе об учреждениях 

высшего профессионального образования, 

которые работают в регионе. Игра «Да-нет»,   

 трудоустройства после 

окончания вуза. Встреча с 

представителями вузов, куда 

часто поступают выпускники 

11 класса школы. Судьбы 

выпускников школы, 

окончивших вузы региона в 

в ходе которой педагог называет 

необычную профессию, а школьники 

пытаются угадать, готовят ли таких 

специалистов высшие учебные заведения 

региона. Беседа с выпускником школы, 

который учится или учился в одном из 

вузов региона. Поиск информации в 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

разные годы. Поиск нужной 

информации на сайтах вузов 

Интернете о профессиональных судьбах 

выпускников, окончивших вузы региона. 

Знакомство с понятием «проходной балл», 

с возможностями получить 

дополнительные баллы, необходимые для 

поступления в вуз. 

Анализ сайта одного из вузов региона с 

целью обучения поиску информации для 

абитуриентов 

Промышленные, 

научные, 

сельскохозяйстве

нные 

предприятия 

региона (2 ч) 

Обзор ведущих предприятий 

региона. Профессиональные 

судь- бы людей региона. 

Встреча с родителями 

школьников, работающими 

на предприятиях региона. 

Потребность региона в 

кадрах, динамика роста 

заработной платы в регионе, 

социальные гарантии, 

перспективы карьерного 

роста и повышения 

квалификации в своём 

регионе и в соседних 

регионах 

Знакомство с информацией педагога об 

основных предприятиях региона, 

интересных фактах и событиях, с ними 

связанных. Участие в беседе с родителями 

школьников — представителями разных 

профессий, работающими на предприятиях 

региона. Конкурс на лучший вопрос 

родителям о предприятии, 

профессиональном росте, требованиям к 

сотрудникам, динамике роста заработной 

платы и т. п. 

Участие школьников в блиц-опросе о 

предприятиях региона, которые они могут 

назвать. 

Знакомство с информацией педагога о 

центрах занятости, бирже труда. Групповая 

работа: поиск информации о вакансиях, 

заработной плате, условиях труда 

предложенной педагогом профес- 

  сии (например, ландшафтного дизайнера, 

повара-кондитера, водителя) на одном из 

онлайн-ресурсов, где размещается 

информация о вакансиях (например, 

http://gotourl.ru/13799). Участие в беседе о 

предстоящей экскурсии на производство, 

составление перечня вопросов для 

представителей предприятия. 

Распределение обязанностей по подготовке 

и проведению экскурсии (выбор 

оптимального маршрута, выяснение правил 

прохода на территорию предприятия, 

организация питания, фото- и видеосъёмка 

на территории предприятия, сбор 

информации для размещения на сайте 

школы и т. д.) 

Экскурсия на 

производство (3 

ч) 

Проведение экскурсии на 

одно из предприятий региона. 

Встреча с представителями 

предприятия. Блиц-интервью. 

Мастер-класс/тренажёр, 

позволяющие получить 

Экскурсия по одному из предприятий 

региона. Участие в беседе с 

представителями предприятия о продукции 

предприятия, о социальных гарантиях 

сотрудникам, условиях труда, динамике 

заработной платы, карьерном росте, 

http://gotourl.ru/13799


 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

представление об отдельных 

элементах профессии. 

Создание работ к онлайн-

вернисажу «Лучшая 

фотография с производства» 

повышении квалификации, вакансиях, 

перспективах предприятия. Участие в 

мастер-классе / работа на тренажёре. 

Посещение музея предприятия. Сбор 

информации для размещения на сайте 

школы, в социальных сетях 

Сам себе стартап  

(2 ч) 

Профессиональные, 

предметные конкурсы и 

олимпиады, их роль в 

поступлении в вуз или 

колледж, их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

Гранты и проекты региона и 

страны, которые могут быть 

и н - 

Обсуждение вопроса о том, как и где 

можно реализовать свою потребность в 

литературном и художественном 

творчестве, изобретательстве, 

предпринимательстве (с привлечением 

информации о конкурсах, грантах, 

стипендиях, например, с сайтов 

http://gotourl.ru/14318, 

http://gotourl.ru/14319). 

 тересны школьнику и 

которые могут помочь в 

запуске собственного 

стартапа 

Знакомство с сайтом Министерства 

просвещения РФ, на котором можно 

получить информацию о проводимых 

олимпиадах и конкурсах, условиях участия 

в них и преимуществах, которые даёт 

успешное выполнение олимпиад разного 

уровня (http://gotourl.ru/14320) 

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Как «примерить» 

профессию (2 ч) 

Окончание 9 класса и первый 

профессиональный выбор 

школьника. Что и кто влияет 

на выбор дальнейшего 

образовательного и 

профессионального пути. 

Значение ОГЭ для будущей 

профессиональной карьеры. 

«Примерка» профессий. 

Профессиональная проба — 

что это такое 

Беседа о тревогах, ожиданиях, планах, 

связанных с окончанием 9-ого класса. 

Знакомство с интернет-ресурсами, 

позволяющими «примерить» профессию. 

Прохождение тестов для «примерки» 

профессии (например, сайт проекта «Билет 

в будущее» http://gotourl.ru/14321. 

Обсуждение результатов «примерки». 

Беседа о профессиях, в которых можно 

себя попробовать до окончания школы. 

Условия приёма на работу в 14, 15, 16 лет. 

Знакомство с тем, что такое 

профессиональная проба и в каких 

профессиях можно себя попробовать на 

ближайших занятиях 

Профессиональн

ая проба 

«Интервью» (4 

ч)14 

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я 

деятельности журналиста. 

Жанры в  ж урналистике. 

П р о ф е с с и о н а л ь - 

Участие в беседе о профессиональной 

пробе «Интервью», в ходе которой 

школьники узнают о специфике и 

основных направлениях деятельно- 

 ные качества и этика 

журналиста. Особенности 

работы в периодической 

печати, особенности 

новостной информации и её 

виды. Поиск информации и 

сти человека, работающего в сфере 

журналистики. Составление перечня 

профессий, которыми владеют люди, 

работающие в сфере журналистики. 

Прохождение пробы, в ходе которой 

школьники учатся вести поиск 

http://gotourl.ru/14321


 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

особенности работы 

корреспондента. Российский 

закон о праве на частную 

жизнь. Жанр интервью. Типы 

интервью: о событии, о 

личности, о мнении. 

Подготовка и проведение 

интервью, обработка 

информации и подготовка к 

публикации, комментарии 

информации, необходимой для выполнения 

данного педагогом задания, а также 

оценивать её значимость и достоверность, 

анализировать и осмысливать события, 

происходящие в обществе, связи между 

ними и возможные последствия. 

Школьники выполняют профессиональную 

пробу «Интервью15 на двух уровнях 

сложности 

Профессиональн

ая проба 

«Фитодизайн» (4 

ч) 

 

Фитодизайн и взаимосвязь 

между здоровьем человека и 

растением. Цели и задачи 

фитодизайна. Характеристика 

основных типов интерьера. 

Температурно-влажностный 

режим. Краткая 

характеристика видового 

состава тропических и 

субтропических растений в 

основных типах интерьеров. 

Биологическая 

совместимость растений. 

Художественно-эстетическое 

равновесие композиций из 

растений. Группа профессий, 

связанных с фитодизайном 

Беседа о профессиональной пробе 

«Фитодизайн», в ходе которой школьники 

узнают о специфике профессиональной 

деятельности в области растительного 

дизайна. Составление перечня профессий, 

которыми владеют люди, работающие в 

сфере фитодизайна. 

Прохождение профессиональной пробы по 

двум уровням сложности16 

Профессиональн

ая проба 

«Экспозиционер» 

(4 ч) 

Основные сведения о сфере 

профессиональной 

деятельности экспозиционера. 

Музейная экспозиция как 

основная форма музейной 

коммуникации. 

Профессионально важные 

качества, необходимые для 

музееведческой сферы 

деятельности. Знания в 

области му- зееведения, 

культурологии и истории 

искусства, способы их 

приобретения. Группа 

профессий, связанных с 

музееведением 

Участие в беседе о профессиональной 

пробе «Экспозиционер», в ходе которой 

школьники узнают о специфике 

профессиональной деятельности в 

музейной сфере. 

Прохождение профессиональной пробы 

«Экспозиционер» по двум уровням 

сложности17 

Подводя итоги  

(1 ч) 

Итоги изучения курса 

внеурочной деятельности 

«Профориентация». 

Основные эмоции, знания, 

выводы, сомнения, открытия. 

Список предпочитаемых 

профессий: вторая версия. 

Участие в рефлексии: каждый школьник 

продолжает предложенные педагогом фразы: 

«Мои главные эмоции во время занятий…», 

«Мои главные открытия за это время…», 

«Мои сомнения связаны с тем, что…», 

«Я хочу в будущем…», «Хочу сказать 

спасибо…», «Самое интересное занятие 



 

  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Профессиональная и 

образовательная траектория: 

версия 9.0 

курса…». 

Просмотр слайд-шоу с фотографиями и 

видео, сделанными педагогом и детьми во 

время занятий (экскурсий, 

профессиональных проб, групповой 

работы, игр и т.  п.). 

Составление второй версии 

предпочитаемых школьниками профессий 

или сфер деятельности. Составление 

версии 9.0 (на момент окончания  

9 класса) траектории профессионального и 

образовательного пути. 

Благодарности друг другу за совместную 

работу 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ОПИСАНИЕ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ 

Игра «Никто не знает, что я…» проходит следующим образом. Педагог просит каждого 

учащегося продолжить фразу «Никто не знает, что я…». Для проведения игры можно 

воспользоваться мягким предметом, который участники бросают друг другу после своего 

высказывания. Педагог первым продолжает эту фразу, а затем бросает мягкий предмет (мяч, 

игрушку) кому-то из школьников, который, поймав предмет, также продолжает эту фразу. 

Игра «Расскажи мне о себе» может проходить в парах. В течение 2—4 минут школьники 

рассказывают о себе своему партнёру по паре то, что считают нужным. А потом каждый в течение 

минуты представляет своего товарища по паре для остальных школьников. 

Игра «Разворачивающаяся кооперация» позволяет выяснить мнение группы по какому-то вопросу 

таким образом, чтобы мнение каждого было учтено. Сначала педагог просит каждого школьника 

сформулировать свои ожидания от предстоящих занятий. На это уйдёт 1—2 минуты. Затем учащиеся 

объединяются в пары и составляют общий список ожиданий, учитывающий ожидания каждого. Это 

займёт ещё 2—4 минуты. Далее школьники объединяются в четвёрки и составляют общий для 

четверых человек список и т.  д. Во время работы групп одинаковые ожидания объединяются, при 

необходимости переформулируются. Ожидания всех участников при этом должны быть учтены. 

В заключении формируется общий список ожиданий группы, который представляет один из 

участников. 

Игра «Общее и особенное каждой профессии», во время которой школьники делятся на 4 

группы, представитель каждой из которых случайным образом выбирает две из заполненных ранее 

карточек с названиями профессий. В группах школьники заполняют таблицу, в которой есть два 

столбца. Первый столбец — профессиональные навыки, без которых в этой профессии не обойтись. 

Второй — не профессиональные, но необходимые навыки для того, чтобы быть успешным в этой 

профессии. Таким образом каждая группа опишет навыки, необходимые для двух доставшихся им 

профессий. После этого выступают представители групп. По окончании выступлений педагог 

организует обсуждение тех надпрофессиональных навыков, которые назвали школьники. 

Игра «Разговор через стекло». Играют в парах. Один игрок находится «в магазине», а другой «за 

стеклом». Они не договорились о покупках, и тот, который «за стеклом», с помощью мимики и 

жестов объясняет тому, кто «в магазине», что он желает купить. Затем сверяется «список 

покупок» — сумели ли участники понять друг друга. Игра показывает, с одной стороны, каков 

уровень понимания между учащимися, а с другой — демонстрирует роль мимики и жестов в 

коммуникации. 

Игра «Интонация». Вступительное слово педагога перед началом игры: «Бывают такие случаи в 

общении, когда собеседник неправильно интерпретирует интонацию, что служит причиной 

конфликта. Например, это может выглядеть так: 

— А что ты голос на меня повышаешь? 

— Да я не повышаю. 

— Нет, повышаешь! 

— (с раздражением) Нет, не повышаю! 

— Ты чего орёшь?! 

— (крича) Да не ору я!!! 

В начале игры на листочках бумаги школьники пишут название любого чувства или эмоции. Затем 

листочки собираются, перетасовываются и снова раздаются. Далее все решают, какую строчку из 

какого известного всем стихотворения взять за основу игры. После этого учащиеся по очереди 

произносят выбранную фразу с интонацией, соответствующей тому чувству, которое записано на их 

листочке. Остальные школьники пытаются отгадать, с какой эмоцией школьник произнёс заданную 

фразу. 

Эта игра позволяет не только расширить диапазон интонационной выразительности учащихся, но 

и помогает им обнаружить, насколько адекватно воспринимается их интонация окружающими. 



 

  

Игра «Поза». Двух игроков просят выйти из помещения. Третьему игроку предлагают изобразить 

позу человека, у которого большие неприятности: с работы уволили, машину разбил, с другом 

поругался и т.  д. Далее просят одного из вышедших за дверь войти, посмотреть на игрока, который 

изобразил позу и попробовать предположить, что она означает. Затем ему самому надо принять ту 

позу, которая, на его взгляд, соответствует «переживаниям» предыдущего игрока. Последнему 

игроку предлагают проделать тоже самое. Все три игрока во время игры сохраняют молчание. 

Педагог объясняет задание каждому вошедшему в аудиторию игроку отдельно. После завершения 

игры каждый из игроков рассказывает, что он понял о состоянии своего товарища, анализируя его 

позу. 

Игра «Паровозик». В начале игры педагог задаёт учащимся вопрос: «Кто может быть виновен в 

крушении поезда, если нет никаких помех?» Чаще всего отвечают, что машинист. 

Далее педагог просит школьников выстроиться в затылок друг другу, положив руки на пояс 

предыдущему игроку — «паровозиком». 

Затем детям даётся следующая установка: один хлопок педагога в ладоши — надо всем сделать 

шаг вперёд, два хлопка — шаг назад, три хлопка — шаг вправо, четыре хлопка — шаг влево. Во 

время игры будет много ошибок, и те, кто ошибаются, занимают место в конце «паровозика». 

По окончании игры школьники приходят к выводу, что в «крушении» поезда виноват не всегда 

первый игрок — «машинист». Можно провести параллель с развитием любой конфликтной 

ситуации, и прийти к выводу, что и в конфликте тоже может оказаться не один виноватый. 

Игра «Самая опасная для здоровья профессия», во время которой каждая группа школьников (в 

группе может быть по 3—5 человек) выбирает одну из предложенных педагогом профессий и 

готовит двухминутное сообщение на тему «Потенциальные риски профессии и способы их 

снижения». Задача других групп задать 1—2 вопроса по прослушанному сообщению. Вопросы 

должны быть сформулированы так, чтобы ответом было только слово «да» или «нет». Перечень 

профессий, предложенных педагогом, может быть таким: учитель, программист, продавец, курьер, 

домохозяйка, журналист, водитель такси, кондитер, блогер, ветеринар и т.  д. 

Игра «Первое знакомство». Два участника — «соискатели» — выходят из аудитории и с 

помощью заранее подготовленного реквизита создают свой внешний образ, а также готовят 

небольшой текст для самопрезентации. Их задача: в течение одной-двух минут убедить оставшуюся 

часть группы, которая выполняет роль «работодателя», что они подходят для работы на вакантном 

месте. «Соискатели» сами выбирают ту вакансию, на которую они будут претендовать и заранее 

сообщают об этом «работодателю» (например, курьер на почте, воспитатель детского сада, 

системный администратор, администратор клуба квестов, стюарт в авиакомпании и т.  п.). Каждый 

«соискатель» претендует на «свою» вакансию. После двух последовательных выступлений 

«соискателей» педагог организует обсуждение, используя вопросы: на что во внешнем облике 

соискателей вы обратили внимание прежде всего; каковы сильные стороны участника презентации; 

что сыграло определяющую роль при вашем решении принять или нет его на работу. После этого 

обсуждения «соискатели» говорят о том, что они пытались сказать «работодателю» с помощью 

созданного ими визуального образа и произнесённой речи; что было самым сложным в этом задании 

для них. 

Игра «Верю — не верю» связана с историей лженаук — астрологии и нумерологии. Во время игры 

педагог произносит какое-то утверждение, а школьники или соглашаются с этим утверждением, или 

нет. Педагог после каждого ответа детей объявляет правильный ответ и пояснят событие или факт, о 

которых шла речь в том или ином утверждении. Можно использовать следующие утверждения: 

1. Почти 50 лет назад 18 нобелевских лауреатов подписались под заявлением «Возражения против 

астрологии». — Да, это верно. Это случилось в 1978 году. 

2. Астрология не преподаётся ни в одном университете мира. — Нет, это не так. Курс астрологии 

преподаётся в нескольких университетах Индии. 

3. Ни один эксперимент, который мог доказать истинность утверждений астрологии, не увенчался 

успехом. — Да, верно. 

4. Люди часто очень высоко оценивают точность астрологических прогнозов. — Да, это так. Это 

связано с тем, что прогнозы очень расплывчаты, и многим людям при известной фантазии кажется, 

что это про них. 



 

  

5. С 1958 года ведётся эксперимент, в котором участвуют 2000 человек, родившихся в интервале 5 

минут друг от друга. Он доказывает, что судьбы у всех этих людей сложились одинаково. — Нет, он 

доказал ровно обратное. У всех этих людей разные профессии, семейное положение, привычки и т. д. 

Игра помогает школьникам понять, что различные предсказания, совпадения, гадания лишь способ 

переложить ответственность за свои поступки (в том числе и за неудачи в профессии) на стечение 

обстоятельств и «расположение светил». 

Игры, помогающие развитию внимания, памяти, логического мышления. 

Таблицы Шульте. Первый вариант таблиц изобрёл немецкий психиатр Вальтер Шульте, он 

использовал их для измерения скорости включения в работу, для определения способности 

концентрировать и распределять внимание. Таблицы представляют собой квадрат с разным 

количеством ячеек по вертикали и горизонтали (от квадратов 3  3 до квадратов 16  16). 

В ячейки вписаны числа, например, от 1 до 25 (если это квадрат 5  5 с 25 ячейками) в 

произвольном порядке. Задача школьника быстро находить и называть все числа последовательно. 

Можно в порядке возрастания или убывания, можно записать часть чисел римскими цифрами, 

можно раскрасить часть ячеек цветом. 

Анаграммы. В играх этот литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков, 

используется по-разному. Например, можно, из исходного слова получить другое, используя те же 

буквы; из набора букв составить слово; выбрать нужный набор букв из предложенных, чтобы 

получить известное слово. 

Лабиринты. Школьнику нужно мысленно проследить взглядом одну из запутанных линий на 

рисунке до её конца. Все линии одного цвета. Можно использовать как изображённые лабиринты, 

так и лабиринты-головоломки, изготовленные из пластика, дерева, картона. 

Мемори. Удобнее всего использовать готовую настольную игру, купленную в магазине, и провести 

небольшой турнир между группами. 

Игра «Достоинства и недостатки».Школьникам предлагается разделить лист бумаги на две 

половинки: слева записать достоинства, а справа — недостатки соседа по парте. Если отношения в 

группе позволяют, то можно обменяться этими записями или предложить ребятам сделать это на их 

усмотрение. Затем половинку с перечисленными недостатками своего соседа надо отрезать и 

выбросить, а на достоинствах нужно сосредоточиться ещё раз. После этого участники вместе с 

педагогом анализируют процесс выполнения задания. Как правило, выясняется, что написать 

недостатки было гораздо легче, чем достоинства. А вот в профессиональном коллективе жить 

комфортнее, если ориентироваться на положительные стороны людей, а не «зацикливаться» на 

отрицательных.  

Игра «Комплимент». Задание для этого упражнения, на первый взгляд, простое: необходимо 

сделать комплимент другим участникам занятия. Но, как показывает практика, дети (да, собственно, 

и взрослые) не только не умеют делать комплименты, но и не умеют их принимать. Задача 

педагога — продемонстрировать, каким же образом делают комплименты и отвечают на них. Это 

важное умение для человека, общающегося с разными людьми, в том числе на работе, готового 

поддержать другого человека и создать позитивную атмосферу вокруг. 

Педагог должен донести до учащихся две основные мысли: 

1. Комплимент ценен тогда, когда сделан искренне. В противном случае — это либо лесть, либо 

издёвка. 

2. На комплимент следует отвечать, иначе рано или поздно у людей может пропасть желание их 

делать. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ИГРЫ18 

 

Большая профориентационная игра — это карточная игра, в завершении которой школьники 

составляют и сопоставляют свои варианты выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 



 

  

Группа «Кто» 

Оптимизм 

Чувство юмора 

Умение сосредоточиться 

Умение быстро улавливать 

изменения 

Хорошая память 

Умение работать с 

информацией 

Умение быть убедительным 

Владение мимикой и жестом 

Владение телом 

«Золотые руки» 

Физическая сила 

Внешняя привлекательность 

Выносливость 

Готовность к мобилизации 

сил 

Желание меняться 

Хорошая реакция 

Владение голосом 

Чувство времени 

Смекалка 

Творческое воображение 

Интуиция 

Жизненный опыт 

Умение общаться 

Находчивость 

Бескорыстие 

Инициативность 

Предприимчивость 

Воля 

Группа «Что» 

Беседовать с клиентами 

Изобретать новое 

Управлять транспортным 

средством 

Готовить пищу 

Убирать помещения 

Реставрировать памятники 

архитектуры 

Экспериментировать 

Принимать решения в 

экстремальных ситуациях 

Обучать детей 

Ухаживать за растениями 

Лечить животных 

Много времени проводить в 

поездках 

Редактировать тексты 

Обслуживать посетителей 

Обслуживать локальную 

компьютерную сеть 

Создавать веб-сайты 

Вести расчёты 

Тренировать 

Публично выступать 

Выполнять опасную работу 

Руководить подчинёнными 

Устанавливать деловые связи 

Настраивать технические 

устройства 

Группа «Где» 

Общеобразовательная школа 

Войсковая часть 

Полиция 

Спасательная служба 

Подводная лодка 

Монастырь 

Служба жилищного 

хозяйства 

Аэропорт 

Гостиница 

Техподдержка интернет-

провайдера 

Министерство, управление, 

департамент 

Офис топливной компании 

Редакция газеты, 

радиостанция 

Ферма 

Стройка 

Автомобильный завод 

Атомная электростанция 

Больница, поликлиника,  

роддом 

Туристическое агентство 

Развлекательный центр 

Театр 

Музей 

Буровая установка 

Домашний кабинет 

Кухня в ресторане 

Салон красоты 

Смелость 

Самокритичность 

Достоинство 

Репутация 

Уравновешенность 

Ремонтировать помещения 

Конструировать 

Тренироваться 

Спекулировать (легально) 

Репетировать 

Выступать на сцене 

Принимать участие в 

спортивных соревнованиях 

Помогать людям 

Разбираться в дизайне 

помещений 

Курьерская служба 

Лесное хозяйство 

Ветеринарная клиника 

Универмаг 

Кафе быстрого питания 

Проектная лаборатория 



 

  

Группа «Кем» 

Предприниматели 

Квалифицированные рабочие 

Менеджеры 

Политики 

Творческие люди 

Авантюристы 

Фермеры 

Технологи 

Психологи 

Сервис 

Путешественники 

Учёные 

Медики 

Фрилансеры 

Педагоги 

Кулинары 

Маркетологи 

Инженеры 

Программисты 

Группа «Каким» 

Сильный 

Увлечённый 

Умный 

Ловкий 

Сосредоточенный 

Хитрый 

Дотошный 

Амбициозный 

Квалифицированный 

Суровый 

Стрессоустойчиый 

Особенный 

Весёлый 

Организованный 

Свободный 

Исполнительный 

Пунктуальный 

Творческий 

Смекалистый 

Группа «Зачем» 

Родина 

Приключения 

Лидерство 

Общение 

Радость достижений 

Окружение 

Эмиграция 

Деньги 

Счастье 

Власть 

Здоровье 

Путешествия 

Азарт 

Свобода 

Семья 

Престиж 

Духовный поиск 

   

Защитники Отечества Независимый 

Терпеливый 

Привлекательный 

 

Группа «Профессия» 

Воспитывать 

Достигать 

Создавать 

Измерять 

Изобретать 

Рисковать 

Помогать 

Интриговать 

Придумывать 

Руководить 

Защищать 

Ремонтировать 

Упорядочивать 

Консультировать 

Испытывать 

Проверять 

Исследовать 

Объяснять 

Строить 

Выращивать 

Манипулировать 

Обрабатывать 

Группа «Хобби» 

Создавать уют 

Гадать 

Играть 

Сочинять 

Коллекционировать 

Тренироваться 

Рисовать 

Любить автомобили 

Путешествовать 

Украшать дом 

Читать 

Красиво одеваться 

Танцевать 

Мастерить 

Готовить 

Группа «Личность» 

Предприниматель 

Счастливая свадьба 

Выгодная свадьба 

Добиваюсь своего 

Искатель приключений 

Первый во всем 

Сделал дело — гуляй смело 

Оригинал 

Хитрец 

Фанат своего дела 

Мыслитель 

Революционер 

Я как все 

Не такой как все 

Мечтатель 

Душа коллектива 

Моя хата с краю 

Самый умный 

Гений 

Ценитель прекрасного 

Богач 

Мастер на все руки 



 

  

Играть 

лучше 

всего в 

группе до 

10 

человек. 

Если занятия посещает большее количество школьников, то имеет смысл провести игру дважды — 

по двум подгруппам. 

В начале педагогу важно установить эмоционально-доверительный контакт со школьниками. Здесь 

важны не столько формальные процедуры приветствия, сколько подача невербальных сигналов 

доброжелательности, при необходимости можно начать беседу с нейтральных вопросов, не 

касающихся напрямую проблем профессионального выбора. Логикой развития контакта может 

служить формула «от максимальной доброжелательности к доброжелательной конструктивности». 

Появление на столе у каждого школьника колоды оригинально выглядящих карточекбудет 

способствовать созданию стимула для работы, делая в глазах подростка её отличающейся от других 

известных и привычных форм работы. Карточки для работы могут на усмотрение педагога 

использоваться либо из числа заранее изготовленных, либо с добавлением тех, которые сделаны 

непосредственно для использования в данной конкретной игре с учётом территориальной или 

профессиональной специфики региона, а также склонностей и интересов детей. Карточки 

распечатываются на бумаге разных цветов — в зависимости от группы, к которой принадлежит 

каждая из карточек (обязательно — с указанием принадлежности к определённой группе карточек). 

Все карточки снабжены перевёрнутым знаком вопроса в нижней их части. 

 

 

Примерный вариант карточек 

 

Шаг 1 

Каждому школьнику сначала предлагается проранжировать заранее подготовленные три группы 

карточек: группу каточек «Кто» (в них перечислены качества, используемые в профессиональной 

деятельности), группу каточек «Что» (здесь перечислены основные трудовые действия), «Где» (то 

есть — возможные места работы). 

Затем они ранжируют карточки «Кем», «Каким», «Зачем». 

Наконец, завершается работа аналогичными действиями с карточками из групп «Профессия», 

«Хобби», «Личность». 

Шаг 2 

Обучающемуся на втором шаге предлагается взять из выбранных на первом шаге карточек 

несколько наиболее привлекательных для него. 

Теперь он кладёт перед собой свои выбранные карточки, и ему предлагается усомниться в: 

 своей возможности проявить те или иные качества; 

 выполнять регулярно, повседневно те или иные избранные трудовые действия; 

 приспособиться к возможным (желаемым) местам работы. 

Карточки, в которых «усомнился» обучающийся, переворачиваются находящимся в нижней их 

части «знаком вопроса» наверх. 

Далее можно предложить обучающемуся проранжировать отвергнутые на первом шаге карточки. 

Шаг 3 

С обучающимся ведётся разговор о явных его «отличиях» от «среднестатистических сверстников» 

(то, что эти различия имеются, определяется уже через некоторое время после начала игры) как о 

потенциальном ресурсе его развития. Школьнику предлагается в оказавшемся у него наборе 

карточек обнаружить существенные противоречия. 

Специально при прохождении первых трёх шагов исключается разговор о конкретных профессиях 

(отчасти — ввиду низкой информированности многих молодых людей об их практическом 

содержании), поскольку завершающим шагом работы является конструирование из карточек двух 

Семьянин 

Юморист 

Консерватор 

Герой 

Хорошо быть дураком 



 

  

или более логически связанных между собой «молекул» профессий — потенциальных версий 

профессионального будущего. 

В ходе большой профориентационной игры у школьника, во-первых, формируется представление 

о наличии у него отдельных компонентов личных профессиональных перспектив. Во-вторых, в ходе 

проведённой работы частично реализуется первый этап педагогической поддержки, на котором 

обучающемуся иногда удаётся осознать суть своей проблемы, словесно её оформить в том или ином 

виде, иногда — не удаётся, однако происходит выявление содержания проблем, мешающих 

конструктивному развитию, а от подростка может поступить запрос и согласие на оказание ему 

дальнейшей помощи. 

Шаг 4 

На этом шаге производится совместная с обучающимся процедура группирования из их карточек 

«молекул» профессий. Вокруг одной, чаще — двух, реже — трёх карточек (для этой цели лучше 

выбрать карточки групп «Что» или «Где») школьники формируют логически близкие этим 

карточкам характеристики видов профессиональной деятельности. Некоторые карточки не находят 

своего применения ни в одной из «молекул», некоторые — располагаются между «молекулами», как 

бы относясь к каждой из них. 

При наличии времени можно соотнести «молекулы» профессий с конкретными видами 

профессиональной деятельности или направлениями продолжения образования. Иногда 

обучающийся сам называет достаточно чётко сферу своих профессиональных интересов. В других 

случаях использование такого подхода позволяет давать «молекулам» профессий достаточно 

расплывчатые названия — «охранно-защитная» профессия, «героическая» профессия, профессия 

«делового человека», «техническая» профессия, «инженерная» профессия, «помогающая» 

профессия, «оперативная» профессия и т. д. 

Никаких жёстких рекомендаций самоопределяющийся молодой человек не получает, для него 

становится очевидным, что это не «тест», но тем не менее его собственными руками на рабочем 

столе оказывается сформирован некий результат, предполагающий построение версий 

профессионального будущего. В то же время простота работы очевидна, и с данной игрой 

справляется большинство подростков. 

В ходе работы обучающемуся предлагается производить «перевёртывание» карточек в том случае, 

если он сомневается в том, что он на самом деле готов к такому выбору. 

Шаг 5 

На нём производится конкретизация сформированных «молекул» профессий до какого-либо 

варианта, доступного для обнаружения в территориальном окружении школы или за его пределами. 

Превращение умозрительного образа профессии в конкретный вариант сопровождается 

рассмотрением основных требований к профессии. 

Шаг 6 

На нём производится определение наиболее актуальных для обучающегося факторов выбора. При 

помощи педагога он выбирает и конкретизирует те факторы, которые представляются ему важными 

для предстоящего принятия профориентационного решения — для удобства их лучше записать в 

свой блокнотик или на отдельном листке. Педагог предъявляет ему перечень типичных факторов, 

оказывающих влияние на выбор, и предлагает определить самые «весомые», либо дополнить этот 

список своими факторами. 

 

Перечень типичных факторов выбора профессии 



 

  

Мнение родителей 

Мнение наставника 

Мнение учителей 

Мнение психолога 

Мнение друзей 

Пример профессий родителей 

Пример профессии наставника 

Пример старших товарищей, знакомых, сестёр, братьев 

Желание стать предпринимателем 

Успеваемость по определённым предметам 

Желание продолжить обучение по определённым 

предметам 

Материальное положение семьи 

Бесплатность или низкий уровень оплаты за обучение 

Возможность в дальнейшем уехать жить и работать в 

другое государство 

Лёгкость обучения («не хочу или не могу напрягаться») 

Трудность обучения («хочу гордиться преодолёнными 

трудностями») 

Перспективность варианта для будущих этапов обучения 

Наличие шанса продолжить обучение в определённом 

учебном заведении 

Желание продолжить обучение «на старом месте» 

Желание изменить место обучения 

Желание приобрести определённую профессию 

«Качественный» преподавательский состав и хорошая 

материальная база на месте продолжения образования 

Желание остаться в том же коллективе одноклассников 

Территориальная близость места учёбы 

Престижность места продолжения образования 

Хорошая репутация места продолжения образования 

Ярко выраженный интерес к определённой области 

знания, технологии, искусства 

Влияние средств массовой информации, кино- и 

видеофильмов, литературных произведений 

Опыт посещения кружков, студий, учреждений 

дополнительного образования 

Возможность много и интересно общаться, приобретать 

интересный опыт 

Отсутствие негативного влияния на здоровье при 

продолжении образования 

 

Шаг 7 

Наконец, завершается работа «взвешиванием» сформулированных на 5 шаге вариантов выбора. 

Для этого используется «Таблица принятия решения». 

Если в ходе работы учащийся собрал только одну «молекулу» профессии (чётко сформулировав 

таким образом лишь один вариант своего выбора), то педагог предлагает ему создать второй вариант 

его выбора, — может быть, даже случайным образом из оставшихся у него карточек. 

Итак, начинается работа с таблицей. По горизонтали в таблицу вписываются имеющиеся варианты 

выбора (как правило, их оказывается всего два, но может быть и больше). 



 

  

По вертикали в таблицу подросток вписываются те факторы, которые подросток посчитал 

наиболее важными для выбора. 

После того, когда будут вписаны наиболее важные факторы, нужно рядом с самыми важными из 

них (слева) проставить отметку особой значимости « 2» (умножить на 2). Это будет их «весовой 

коэффициент». 

Далее следует оценить, насколько каждый из выписанных факторов соответствует имеющимся 

вариантам. Если фактор оценивается подростком как «очень важный», то он получает  

3 балла, если фактор был обозначен как «фактор средней значимости», то 2 балла, «не очень важный 

фактор выбора» —  

1 балл. 

После этого проставленные баллы умножаются, при необходимости, на их весовой 

коэффициент — то есть на 2. 

Работа завершается тем, что по каждому варианту (столбцу) подсчитывается сумма всех баллов и 

полученные результаты выписываются в нижней строке таблицы. 

 

Таблица принятия решения 

Весовой 

коэффициент  

«  2» 

Факторы  

выбора 

1 

вариант 

 

 

2 

вариант 

 

 

 Фактор 1   

 Фактор 2   

 Фактор 3   

 Фактор 4   

 ИТОГО:   

 

 

Когда произведены расчёты, подростку предлагается «усомниться» в результатах проделанной 

работы. И не только потому, что нельзя безоговорочно доверять схемам и таблицам. А потому, что 

один из факторов может иметь вес, превышающий остальные не в 2 и не в 4 раза, а гораздо в 

большее количество раз. 

Конечно же, нельзя переоценивать эти чисто количественные показатели привлекательности 

вариантов. Они являются лишь основой для дальнейших размышлений. 

Таким образом, в ходе игры создаётся возможность обучающемуся «взвесить» те варианты, 

которые были самостоятельно сконструированы им из, казалось бы, несущественных, но понятных 

элементов, и превращены из умозрительной конструкции в относительно конкретизированный 

вариант образовательного и профессионального становления. 

В конце игры нужно зафиксировать результат работы, например, сфотографировать полученные 

«молекулы» профессий каждого школьника. 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

1. Профессиональная проба «Интервью» 

Проба рассчитана на 4 часа. 

В ходе подготовительного этапа учащиеся получают информацию, касающуюся основных 

направлений деятельности журналистов. Узнают о специфике деятельности редактора, 

корреспондентской деятельности, о жанровых направлениях журналистики, особенностях работы в 

периодическом издании, особенностях новостной информации, стадиях подготовки публикации. 

Знакомятся с профессиональной журналистской этикой, с законодательством Российской 

Федерации, защищающим частную жизнь гражданина. 

Практический этап. Учащиеся приобретают начальные умения: 

— анализировать обстоятельства событий, выявлять наиболее значимые моменты (в социальном, 

политическом, экологическом, экономическом и т.  д. аспекте); 

— планировать действия по поиску и проверке информации, поиску очевидцев и участников 

событий; 

— проводить интервью с использованием аудиозаписи и (или) блокнота, с последующей 

расшифровкой; 

— проводить поиск и анализ информации в изданиях СМИ, готовить материал (публикацию) для 

представления редактору, комментировать освещаемые в публикации события, формулировать по 

образцам заголовки и «хедлайны» для публикации, подбирать тему для репортажа или дайджеста. 

Выполнение профессиональной пробы проходит по трём компонентам и двум уровням сложности. 

 

Содержание профессиональной пробы 

Технологический компонент Ситуативный компонент 
Функциональный 

компонент 

1-й уровень сложности 

Задание: 

Собрать информацию о 

предполагаемом объекте 

интервью. Наметить план 

проведения интервью, 

составить вопросы, 

согласовать место и время 

проведения интервью с 

интервьюируемым. 

Продумать 

последовательность 

вопросов. Подготовить 

диктофон (при наличии), 

установить приложение 

«диктофон» на телефон (если 

оно не установлено), блокнот 

Задание: 

Получить согласие 

интервьюируемого на запись 

беседы на диктофон. Ход 

интервью записать на 

диктофон и (или) в блокнот. 

Договориться с 

интервьюируемым о 

последующий встрече для 

согласования текста 

интервью 

Задание: 

Расшифровать запись 

интервью. Придумать 

название публикации. 

Сделать набросок 

публикации: вступление, 

основная часть (интервью), 

заключение. 

После обсуждения 

набросков публикации с 

преподавателем написать 

текст публикации 

полностью, включив в него 

собственные комментарии 

 

Условия: 

Задание выполняется с 

участием педагога. 

Интервьюируемый 

выбирается из числа 

Условия: 

Задание выполняется с 

участием педагога. 

Интервьюируемый 

выбирается из числа 

Условия: 

Задание выполняется 

самостоятельно 

 

 



 

  

учащихся школы или 

преподавателей 

 

 

учащихся школы или 

преподавателей 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

составлен обоснованный 

план интервью 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если получено 

согласие интервьюируемого 

на запись беседы на  

Результат: 

З а д а н и е  с ч и т а е т с я 

выполненным, если текст 

п у б л и к а ц и и  о т р а ж а е т 

со д ер ж ан и е  и н т ер в ь ю ,  

   

 диктофон, интервью 

записано на диктофон и в 

блокнот, текст интервью 

согласован с 

интервьюируемым 

название передаёт суть 

публикации, а комментарии 

уместны и органично 

дополняют материал 

2-й уровень сложности 

Задание: 

Собрать информацию о 

предполагаемом объекте 

интервью. Наметить план 

проведения интервью, 

составить вопросы, 

согласовать место и время 

проведения интервью с 

интервьюируемым. 

Продумать 

последовательность 

вопросов. Подготовить 

диктофон (при наличии), 

установить приложение 

«диктофон» на телефон (если 

оно не установлено), блокнот 

Задание: 

Получить согласие 

интервьюируемого на запись 

беседы на диктофон. Ход 

интервью записать на 

диктофон и (или) в блокнот. 

Договорится с 

интервьюируемым о 

последующий встрече для 

согласования текста 

интервью 

Задание: 

Расшифровать запись 

интервью. Придумать два-

три названия публикации. 

Сделать набросок 

публикации: вступление, 

основная часть (интервью), 

заключение. 

После обсуждения 

набросков публикации с 

преподавателем выбрать 

наиболее удачное название 

из предложенных, написать 

текст публикации 

полностью, включив в него 

собственные комментарии 

Условия: 

Задание выполняется с 

участием педагога. 

Интервьюируемый 

выбирается из числа 

социальных партнёров 

школы, выпускников школы, 

родителей 

 

Условия: 

Задание выполняется с 

участием педагога. 

Интервьюируемый 

выбирается из числа 

социальных партнёров 

школы, выпускников школы, 

родителей. Тема интервью — 

профессиональная 

ориентация. 

Условия: 

Задание выполняется с 

участием педагога. 

Объём публикации не 

должен превышать трёх 

страниц. 

В  к а ч е с т в е  п р и м е р а 

школьнику даны педагогом 

опубликованные интервью, 

к а с а ю щ и е с я  п р о б л е - 



 

  

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный 

компонент 

 Интервью может проводится 

во время запланированных 

по программе внеурочной 

деятельности экскурсий 

мы профессионального 

само- 

определения и 

профессиональной 

ориентации 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

составлен обоснованный 

план интервью, 

посвящённого 

профориентационной 

проблематике 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если получено 

согласие интервьюируемого 

на запись беседы на 

диктофон, интервью 

записано на диктофон и в 

блокнот, текст интервью 

согласован с 

интервьюируемым 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если текст 

публикации отражает 

содержание интервью, 

выбранное название 

наиболее удачно передаёт 

суть публикации, а 

комментарии уместны и 

органично дополняют 

материал 

 



 

  

 

 

2. Профессиональная проба «Фитодизайн». 

Проба рассчитана на 4 часа. 

Подготовительный этап. Во время этого этапа педагог знакомит школьников с понятием 

«фитодизайн». Даёт характеристику основных типов интерьера. Останавливается на понятиях 

«температурно-влажностный режим», «видовой состав тропических и субтропических растений», 

«биологическая совместимость растений». Объясняет, что такое художественно-эстетическое равновесие 

композиции, пропорции композиции и интерьера. 

У учащихся формируется понятие о фитодизайне и его основных функциях: 

изучение взаимосвязи между здоровьем человека и растениями (например, прямое влияние на 

здоровье человека летучих растительных выделений, влияние цвета растений на эмоциональное 

состояние человека, обогащение воздуха кислородом и лёгкими отрицательными ионами, 

нейтрализация растениями вредных выделений); 

введение растений в интерьеры, учитывающее их биологическую совместимость, выживаемость и 

приспосабливаемость к различным условиям среды помещений; 

объединение растений с предметным миром, гармонизирующее искусственную среду обитания 

человека и содействующее его эмоционально-эстетическому развитию. 

На подготовительном этапе учащиеся получают научные знания из разных областей: ботаника, 

медицина, биология, архитектура и дизайн. 

Особое внимание уделяется основным типам интерьеров: 

лечебно-оздоровительный (самый благоприятный для человека и оптимальный для растений) — 

помещения санаториев, больниц, детских садов и яслей, комнаты психофизиологической 

разгрузки, релаксации, специализированные зоны отдыха и др.; 

бытовой — жилые помещения и комнаты отдыха на предприятиях; 

служебный — самые разнообразные административные помещения, кабинеты, аудитории, классы, 

вестибюли, фойе, холлы; 

парадный — различные залы заседаний, приёмов, мемориальные и некоторые зрелищные; 

производственный (условия для растений удовлетворительные, а иногда и экстремальные) — цеха 

фабрик, заводов, мастерские, торговые залы и др.; 

замкнутый — замкнутые ограниченные помещения (например, подводные, подземные и 

космические станции). 

Характеристика основных типов интерьера 

Тип  

интерьера 

Экологические показатели 

Освещённость, 

лк 

Температу

ра в 

зимний 

период, С 

Относи- 

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Бытовой 2500—400 18—24 55—35 

Замкнутый 

 

Искусственны

й свет 
18—22 55—30 

Лечебно- 

оздоровите

льный 

2000—800 18—24 70—35 

Парадный 

 

Искусственны

й свет 
16—20 50—30 

Производст

венный 
3000—250 14—30 70—15 



 

  

Служебный 1500—400 16—22 55—30 

 

Особое внимание уделяется также и основным видам экспозиции, определяемым функциональным 

назначением помещения: 

сменный — когда растения в интерьере необходимы на малый отрезок времени, а затем их заменяют 

другими, т. е. они являются временным акцентом. Используются главным образом срезы растений 

в виде аранжировок и букетов, а также красивоцветущие и декоративнолиственные культуры в 

настольных и напольных вазах, корзинах и т. д.; 

сезонный — растения сохраняют в интерьере наиболее декоративный вид в определённый период 

(сезон) — такими являются красивоцветущие виды, декоративнолиственные типы пуансеттии и 

выгоночные растения; 

постоянный — растения могут нормально жить и развиваться и при этом сохранять высокую 

декоративность всю свою жизнь. Это любые вечнозелёные виды в зимних садах, в стационарных и 

передвижных контейнерах. 

Краткая характеристика видового состава тропических и субтропических растений в основных 

типах интерьера, информация о влиянии растений на здоровье человека представлена в книге 

«Фитоэргономика» (Иванченко В. А., Черевченко Т. М. и др., 1989). 

Практический этап. Выполнение профессиональной пробы по трём компонентам и двум уровням 

сложности. 

 



 

  

Содержание профессиональной пробы 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный 

компонент 

1-й уровень сложности 

Задание: 

Определить, к какому типу 

интерьера относится 

помещение, где проходит 

занятие, его освещённость и 

температурно-влажностный 

режим 

Задание: 

Подобрать растения, 

соответствующие данному 

типу интерьера 

 

Задание: 

Определить, какой вид 

экспозиции (сменная, 

сезонная, постоянная) 

предпочтительнее для 

данного типа помещения 

 

Условия: 

Дана характеристика 

основных типов интерьеров, 

таблица освещённости и 

температурно-влажностного 

режима 

 

Условия: 

Задание выполняется с 

учётом заданного 

температурно-влажностного 

режима и краткой 

характеристики видового 

состава тропических и 

субтропических растений в 

основных типах интерьеров 

Условия: 

Задание выполняется 

самостоятельно; основные 

виды экспозиции даны. 

Помещение определяется 

педагогом 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

правильно определён тип 

помещения и его 

характеристики 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

отобранные растения 

соответствуют данному типу 

интерьера 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

экспозиция согласована с 

данным типом помещения 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный 

компонент 

2-й уровень сложности 

Задание: 

Составить схему изменения 

функционального 

пространства помещения с 

использованием различных 

растительных групп 

Задание: 

Подобрать растительные 

группы, соответствующие 

функциональной 

организации помещения 

 

Задание: 

Самостоятельно создать 

художественно-

декоративную композицию 

из подобранных групп 

растений 

 

Условия: 

Задание выполняется 

самостоятельно с учётом 

особенностей интерьера и 

функционального 

пространства помещения 

Условия: 

Самостоятельно выбираются 

растения, ёмкости, 

вспомогательные элементы 

 

Условия: 

Задание выполняется 

самостоятельно. 

Сохраняется соотношение 

объёмных элементов 

фитокомпозиции 

 

Результат: 

Задание считается 

Результат: 

Задание считается 

Результат: 

Задание считается 



 

  

выполненным, если найдено 

гармоничное соотношение 

функционального 

пространства помещения и 

объёмных элементов 

фотокомпозиции (растений, 

ёмкостей) 

 

 

выполненным, если 

подобранные растительные 

группы соответствуют 

функциональному 

назначению. 

Композиция декоративна. 

Учтены совместимость, 

скорость роста растений 

выполненным, если создана 

эстетически комфортная 

обстановка, отвечающая 

функциональному 

назначению помещения. 

Сохранена согласованность 

между группами растений, 

учтена объёмно-

пространственная структура 

помещения. 

Особое внимание 

обращается на 

оригинальность и 

творческий подход 

 



 

  

 

3. Профессиональная проба «Экспозиционер» 

Проба рассчитана на 4 часа. 

Подготовительный этап. Экспозиция — основная форма музейной коммуникации. Предметная 

основа экспозиции. Типы экспонируемых музейных предметов. Принципы построения экспозиции, 

методы построения, экспозиционные приёмы. 

На этом этапе учащиеся, используя интернет-ресурсы, журналы, энциклопедии, рекомендуемую 

литературу, получают информацию о музейной экспозиции, типах экспонируемых предметов, 

принципах построения экспозиции, экспозиционных приёмах. Идеальным видится вариант, при 

котором в образовательном учреждении есть школьный музей, где детально можно рассмотреть 

вопросы, касающиеся музейной экспозиции. 

На этом этапе пробы школьники получают базовые сведения о сфере профессиональной 

деятельности экспозиционера. По окончании этого этапа можно задать школьникам вопросы для 

размышления и обсуждения. Например: 

Ты, скорее всего, знаешь, что выставленное на экспози- 

ции — лишь вершина айсберга, большая же часть музейных предметов (а в отдельных музеях это 

более 90%) хранится в фондохранилищах. С чем это, по твоему мнению, связано? 

Как ты считаешь, без чего не может существовать музей — без фондохранилища или без 

экспозиции? Аргументируй свой ответ, может быть, постановка такого вопроса неправомерна, 

ведь существуют же «Музеи-квартиры», в которых экспозиция и есть сам музей. 

Как ты считаешь, на стыке каких профессий работает «экспозиционер» — человек, который делает 

экспозиции? Нужно ли ему знать, к примеру, такие термины, как плафон, фронтон, фриз, 

филигрань, чернь, насечка, терракота, майолика, фаянс, гобелен, шпалера, кружево? Или для него 

более значимы другие термины: этикетаж, экспонат, подлинник, копия, муляж? 

В каких музеях ты был за последние три года? К какому типу музеев они относились: естественно-

научному, художественному и т.  д.? Сколько всего существует типов музеев, по твоему мнению? 

Экспонатом в музее обычно становятся «музейные предметы». Могут ли быть экспонатами музея 

явления действительности, не являющиеся предметами (песни, фольклор, механизмы передачи 

традиции)? 

Все вопросы, с которыми познакомился школьник, представляют собой введение в пробу. 

Вопросы являются проблемными, они содержат интеллектуальные затруднения. Именно вопросы 

или серия вопросов, требующих размышления, знаний, опыта, являются основными элементами 

подготовительного этапа пробы. 

Во время проведения подготовительного этапа можно предложить школьникам и небольшую 

ролевую игру. «Представь себе ситуацию — тебя назначают директором создаваемого музея, и 

выделяют неограниченные средства на его создание. И пока ещё не готов архитектурный проект 

будущего музейного здания, не решено, каким же будет сам музей, тебе поступает просьба 

организовать выставку, посвящённую стилям искусства. Проблема заключается в том, что тебе надо 

представить: готику, Возрождение, барокко, рококо, классицизм, ампир, романтизм, реализм, 

импрессионизм, модерн, а возможности экспозиционного помещения не позволяют выставить более 

одного произведения искусства. Средства же позволяют получить практически любой музейный 

предмет. Что же будет в твоей экспозиции? Попытайся подобрать художественные произведения». 

Практический этап. Выполнение профессиональной пробы по трём компонентам и двум уровням 

сложности. 

Пробу первого уровня сложности школьники выполняют при посещении постоянной экспозиции 

музея/школьного музея/виртуального музея. Выполнение пробы второго уровня сложности может 

выполняться как индивидуально, так и в составе небольших групп. 

 

 



 

  

Содержание профессиональной пробы 



 

  

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1-й уровень сложности 

Задание: 

Определить принципы 

построения экспозиции 

 

Задание: 

Определить методы 

построения экспозиции, 

предметную основу 

экспозиции 

 

Задание: 

Привнести в конкретную 

музейную экспозицию 

(виртуально) 

дополнительный экспонат, 

не нарушая принципов и 

методов построения данной 

экспозиции 

Условия: 

Задание выполняется во 

время экскурсии в 

музей/школьный 

музей/виртуальный музей на 

основе постоянной музейной 

экспозиции 

 

Условия: 

Задание выполняется во 

время посещения 

музея/школьного 

музея/виртуального музея на 

основе музейной экспозиции 

Условия: 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Дополнительный музейный 

экспонат выбирается из 

заранее подготовленных 

копий музейных предметов 

(репродукции, муляжи и т. 

д.) 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

правильно определён 

принцип построения 

экспозиции 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

правильно определены 

методы построения 

экспозиции и предметная 

основа 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

дополнительный экспонат 

выбран в соответствии с 

принципом и методами 

построения экспозиции. 

Внимание обращается на 

обоснование выбора 

вводимого экспоната 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

2-й уровень сложности 

Задание: 

Подобрать экспонаты по 

заданной педагогом теме 

экспозиции 

Задание: 

Самостоятельно построить 

экспозицию по заданной 

теме 

Задание: 

Разработать путеводитель по 

заданной теме 

Условия: 

При выполнении задания 

используются фотографии и 

репродукции музейных 

предметов по теме, которая 

наиболее удобна для 

преподавателя 

 

Условия: 

Работа выполняется 

самостоятельно в 

соответствии с логикой 

заданной преподавателем 

темы 

 

Условия: 

Работа выполняется 

самостоятельно на 

основании созданной 

музейной экспозиции. 

Объём не должен превышать 

трёх страниц. В качестве 

примера педагогом даны 

музейные путеводители 



 

  

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

материалы организованы 

комплексно, соответствуют 

теме, выразительны, 

целостны 

 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

экспозиция соответствует 

заданной теме. 

Особое внимание уделяется 

творческому подходу, 

оригинальности 

экспозиционного решения, 

коммуникативности 

экспозиции 

Результат: 

Задание считается 

выполненным, если 

путеводитель соответствует 

теме, информационно 

насыщен, оригинален в 

изложении материала 

 



 

  

 

 

15.Основы программирования на PYTHON 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Основы программирования на Python» (далее — курс) 

для 7—9 классов, составленной на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного обще- го образования к результатам освоения 

основной программы основного общего образования (Приказ Министерства просве- 

щенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№287«Обутверж- дении федерального 

государственного образовательного стан- дарта основного общего образования»), с 

учётом Примерной программы воспитания (протокол Федерального учебно-мето- 

дическогообъединенияпообщемуобразованию№3/22от23.06.2022) и Примерной 

основной образовательной програм- мы основного общего образования (протокол 

Федерального учебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию 

№1/22от18.03.2022). 

Рабочаяпрограммакурсадаётпредставления о цели, задачах, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса внеурочной 

деятельности, устанавливает содержание курса, предусматривает его структурирование 

по разделам и темам; предлагает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутри- 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

включает описание форм организации занятий и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса . 

Примерная рабочая программа курса определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования. Про- грамма служит основой 

для составления поурочного 

тематическогопланированиякурсавнеурочнойдеятельностиучителем. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON» 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы про- граммирования на 

Python» отражает: 
■ сущность информатики как научной дисциплины, изучаю- щей 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 информаци- оннойдеятельности . 

Информатикахарактеризуетсявсёвозрастающимчисломмеж- дисциплинарных связей, 

причём как на уровне понятийного аппарата,такинауровнеинструментария. 

Современнаяшколь- ная информатика оказывает существенное влияние на форми- 

рование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционированияи использования информационных 

технологий как необходи- могоинструментапрактическилюбойдеятельностииодногоиз 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие 



 

  

предметные знания и способы деятель- ности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жиз- ненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование мета- предметных и личностных результатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает и расширяет содер- жание четырёх 

тематических разделов информатики на уровне основного общего образования: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
ЦЕЛИКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON» 

Целямиизучениякурсавнеурочнойдеятельности«Основы программирования на 

Python» являются: 

■ формирование основ мировоззрения, соответствующего со- временному уровню 

развития науки информатики, достиже- ниям научно-технического прогресса и 

общественной прак- тики,засчётразвитияпредставленийобинформациикако 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

■ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритми- ческого мышления как 

необходимого условия профессио- 

нальнойдеятельностивсовременноминформационномобще- стве, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать но- вые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

■ формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой 

экономики, таких как базовое про- граммирование на Python, основы работы с 

данными, комму- никациявсовременныхцифровыхсредах,информационная 

безопасность;воспитаниеответственногоиизбирательного отношения к 

информации; 

■ формирование необходимых для успешной жизни в меняю- щемся мире 

универсальных учебных действий (универсаль- ных компетентностей) на основе 

средств и методов информа- тики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, са- мостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальнуюи коллективную информационную 

деятельность, представ- лять и оценивать её результаты; формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования инфор- мационно-

коммуникационных технологий, в том числе зна- ний, умений и навыков работы с 

информацией, программи- рования,коммуникациивсовременныхцифровыхсредах в 

условиях обеспечения информационной безопасности обу- чающегося; 
■ воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякин- 

формациисучётомправовыхиэтическихаспектовеёраспро- 

странения,стремлениякпродолжениюобразованиявобласти информационных 

технологий и созидательной деятельностис применением средств информационных 

технологий. 

 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Основы программирования на 



 

  

Python» — сформировать у обучаю- щихся: 

■ понимание принципов устройства и функционирования объ- 

ектовцифровогоокружения,представленияобисториии тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

■ владение базовыми нормами информационной этики и пра- ва, основами 

информационной безопасности; 

 

■ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, воз- никающих в практической 

деятельности, их решения с по- мощью информационных технологий; умения и 

навыки фор- мализованного описания поставленных задач; 

■ базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

■ знание основных алгоритмических структур и умение при- 

менятьегодляпостроенияалгоритмоврешениязадачпоих математическим моделям; 

■ умения и навыки составления простых программ по постро- енному алгоритму на 

Python; 

■ умения и навыки эффективного использования основных ти- пов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с 

их помощью прак- тических задач; 

■ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных техноло- гий, применять полученные результаты в 

практической дея- тельности. 

 
МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса предназначена для организации внеуроч- ной деятельности за счёт 

направления «Дополнительное изуче- ние учебных предметов». Программа курса 

внеурочной дея- тельности рассчитана на 102 учебных часа, по 1 ч в неделю в 7, 

8и9классах(34чвкаждомклассе). 

Срокреализациипрограммывнеурочнойдеятельности— тригода . 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образователь- ного процесса в целях формирования 

вариативной составляю- щей содержания конкретной рабочей программы. В резервные 

часы входят некоторые часы на повторение и занятия, посвя- щённые презентации 

продуктов проектной деятельности . 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
КУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

■ ценностное отношение к отечественному культурному, исто- рическому и научному 

наследию; 

■ понимание значения информатики как науки в жизни совре- менного общества . 

 



 

  

Духовно-нравственноевоспитание: 

■ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравствен- ных и правовых норм с учётом осознания 

последствий по- ступков; 

■ активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевИнтернете . 

 

Гражданскоевоспитание: 

■ представление о социальных нормах и правилах межлич- ностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

■ соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо- пасного поведения в 

интернет-среде; 

■ ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и познавательных 

задач, создании учебных проек- тов; 

■ стремление оценивать своё поведение и поступки своих то- варищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков . 

 

Ценностьнаучногопознания: 

■ наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствую- щих современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 

■ интерескобучениюипознанию; 

■ любознательность; 

■ стремлениексамообразованию; 

■ овладение начальными навыками исследовательской дея- тельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, по- ступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

■ наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебны- ми текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а 

также умения самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьи 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава- тельной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности . 

 

Формированиекультурыздоровья: 

■ установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ . 

 

Трудовоевоспитание: 

■ интерес к практическому изучению профессий и труда в сфе- рах деятельности, 

связанных с информатикой, программи- рованием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 

 

Экологическоевоспитание: 

■ наличие представлений о глобальном характере экологиче- ских проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом воз- можностей ИКТ . 

 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 



 

  

■ освоение обучающимися социального опыта, основных со- циальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм со- циальной жизни в группах и сообществах, в том числе в вир- 

туальном пространстве . 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 
■ умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанав- 

ливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыби- рать основания и 

критерии для классификации, устанавли- вать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедук- 

тивные и по аналогии) и выводы; 

■ умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и позна- вательных задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наибо- лее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных кри- териев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и са- мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ оценивать применимость и достоверность информации, по- лученной в ходе 

исследования; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситу- 

ациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в новых условиях и контекстах . 

Работасинформацией: 
■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

■ применять основные методы и инструменты при поиске и от- боре информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать информацию 

различных видов и форм представления; 

■ выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами,инымиграфическимиобъектамииихкомби- нациями; 

■ оценивать достоверность информации по критериям, предло- женным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

■ запоминатьисистематизироватьинформацию. 

 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

■ публично представлять результаты выполненного опыта (ис- следования, проекта); 

■ выбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстра- тивных материалов . 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
■ понимать и использовать преимущества командной и инди- 



 

  

видуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,в том числе при создании 

информационного продукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распреде- лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информа- ционным 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 отчёта перед группой . 

 

 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 
■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, тре- бующие решения; 

■ составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби- рать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать вы- бор варианта решения задачи; 

 

■ составлять план действий (план реализации намеченного ал- 

горитмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. Самоконтроль(рефлексия): 
■ владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлек- 
сии; 

■ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать ре- шение к меняющимся обстоятельствам; 

■ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- тельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

■ оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 
■ ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы и намерения другого . 
Принятиесебяидругих: 

■ осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдаже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информа- ции; 

■ осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

■ соблюдатьтребованиябезопасностиприработенакомпьюте- ре; 

■ объяснять,чтотакоеинформация,информационныйпро-цесс; 

■ перечислятьвидыинформации; 

■ кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправи- лам; 

■ переводитьданныеизоднойединицыизмеренияинформа- ции в другую; 

■ характеризоватьустройствокомпьютера; 

■ приводитьпримерыустройствдляхраненияипередачиин- формации; 



 

  

■ разбиратьсявструктурефайловойсистемы; 

■ строитьпутькфайлу; 

■ объяснять,чтотакоеалгоритм,языкпрограммирования, программа; 

■ использоватьпеременныеразличныхтиповпринаписании программ на Python; 

■ использоватьоператорприсваиванияпринаписаниипро- грамм на Python; 

■ искатьошибкивпрограммномкоденаPythonиисправлять их; 
■ дописыватьпрограммныйкоднаPython; 
■ писатьпрограммныйкоднаPython; 

■ использовать ветвления и циклы при написании программ на Python; 
■ анализироватьблок-схемыипрограммынаPython; 
■ объяснять,чтотакоелогическоевыражение; 

■ вычислятьзначениелогическоговыражения; 

■ записыватьлогическоевыражениенаPython; 

■ пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

■ форматироватьиредактироватьтекстовуюинформациюв Google Документах; 
■ создаватьпрезентациивGoogleПрезентациях. 

 

 

8класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

■ соблюдатьтребованиябезопасностиприработенакомпьюте- ре; 

■ выделять основные этапы в истории развития информацион- ных технологий и 

персонального компьютера; 
■ пониматьпринципработыархитектурыНеймана; 
■ искатьинформациювИнтернете; 

■ форматироватьиредактироватьтекстовуюинформациюв Google Документах; 

■ открыватьдоступкпрезентациивGoogleПрезентацияхдля совместной работы; 

■ писатьпрограммынаPythonдлярисованияразличныхгео- метрических фигур, 

используя модуль Turtle; 
■ пониматьразличиялокальныхиглобальныхпеременных; 
■ решать задачи с использованием глобальных переменных на Python; 
■ строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений; 
■ строитьлогическиесхемы; 

■ понимать,чтотакоесобытие; 

■ использоватьсобытияпринаписаниипрограммнаPython; 

 

■ искатьошибкивпрограммномкоденаPythonиисправлять их; 

■ дописыватьпрограммныйкоднаPython; 

■ писатьпрограммныйкоднаPython; 

■ писатьсвоифункциинаPython; 

■ разбиватьзадачинаподзадачи; 

■ анализироватьблок-схемыипрограммынаPython. 

 

9класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

■ соблюдать требования безопасности при работе на компью- тере; 

■ объяснять, что такое база данных, системы управления ба- зами данных; 

■ перечислятьвидыбазданных; 

■ писать программы на Python по обработке числовых после-довательностей; 

■ использоватьспискиисловарипринаписаниипрограммна Python; 

■ искатьошибкивпрограммномкоденаPythonиисправлять их; 



 

  

■ дописыватьпрограммныйкоднаPython; 

■ писатьпрограммныйкоднаPython; 

■ разбиватьзадачинаподзадачи; 

■ анализироватьблок-схемыипрограммынаPython; 

■ разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

■ защищать персональную информацию от несанкционирован- ного доступа; 

■ предупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструк- тивные формы сетевой 

активности, такие как кибербуллинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON» 

7КЛАСС 

1. Информация и информационные процессы (разделы «Циф- ровая грамотность» и 

«Теоретические основы информатики») 

Техника безопасности и правила работы на компьютере . Ин- формация и информационные 

процессы . Виды информации . Хранение информации . Устройства для работы с информацией . 

Устройствокомпьютера .Кодированиеинформации .Код .Про- цессы кодирования и 

декодирования . Единицы измерения ин- формации .Файловаясистема 

.Одноуровневаяимногоуровне- ваяфайловыеструктуры.Путькфайлу.Операциисфайлами. 

2. ОсновыязыкапрограммированияPython(раздел«Алго- ритмы и 

программирование») 

Современные языки программирования . Алгоритм . Язык программирования .Программа 

.СредаразработкиIDE.Интер- фейс Sculpt. Виды алгоритмов: линейный, разветвляющийся . 

Переменные .Правилаобразованияимёнпеременных .Типы данных:целоечисло,строка .Функция 

.Видыфункций .Функ- ция: print(), input(), int() . Ветвление в Python. Оператор if-else. 

Вложенноеветвление .Множественноеветвление .Оператор if-elif-else.Проект«Чат-бот» . 

3. ЦиклывязыкепрограммированияPython(раздел«Алго- ритмы и 

программирование») 

Логическое выражение . Простые и сложные логические вы- ражения . Результат 

вычисления логического выражения . Ус- 

ловие.ОперациисравнениявPython.Логическиеоператоры 

вPython:and,orиnot.Операторыцелочисленногоделения 

иделениясостаткомнаPython.Циклспредусловием.Цикл спараметром 

.Проект«Максимумиминимум» . 

4. Информационныетехнологии(разделы«Цифроваягра- мотность» и 

«Информационные технологии») 

Средства коммуникации. Современные средства общения. Всемирная паутина (WWW). 

Назначение браузера. Создание почтовогоящика .Облачноехранилище 



 

  

.Правилабезопасности в Интернете. Текстовая информация в реальной жизни. Обра- ботка 

текстовой информации. Форматирование текста. Обра- боткаграфическойинформации 

.Видыграфическойинформа- ции . Применение компьютерной графики . Работа с 

табличным процессором. Создание презентаций. Проект «Презентация ElevatorPitch» . 

8КЛАСС 

1. Информационные технологии (разделы «Цифровая гра- мотность» и 

«Информационные технологии») 

История развития информационных технологий и персо- 

нальногокомпьютера.Видыинформационныхпроцессов. Устройства для работы с 

информацией . Архитектура Неймана . Программное обеспечение. Виды программного 

обеспечения. Пользовательскийинтерфейс.Работаспоисковымисистема- ми . Повторение 

видов информации, форматирования, редакти- рования текста и работы в облачном сервисе 

Google. Изучение новыхфункцийGoogleДокументовдляформатированиятек-ста. Виды 

презентаций. Совместный доступ к презентации в Google. 

2. Графический модуль Turtle в языке программирования Python (раздел 

«Алгоритмы и программирование») 

Подключение модуля Turtle. Объект. Метод. Основные коман- ды управления черепашкой 

. Заливка замкнутых многоуголь-ников.Рисованиеокружности.Изменениевнешностичере- 

пашки при помощи команды Shape. Управление несколькими черепашками. 

3. Функции и события на примере модуля Turtle в языке программирования 

Python (раздел «Алгоритмы и программи- рование») 

Повторение:функция,видыфункций .ФункциимодуляTurtle. Самостоятельное создание 

функции . Глобальные и ло- кальные переменные . Объект «экран» . Событие . Работа с собы- 

тиями.Фракталы.Рекурсия.КриваяКоха. 

4. Элементы алгебры логики (раздел «Теоретические основы информатики») 

Электронное устройство . Логическое высказывание . Логиче- ские операции и 

выражения . Таблица истинности для логиче- 

скоговыражения.Логическиеэлементы.Построениелогиче- скихсхем 

.Алгоритмпостроениялогическойсхемы . 

 

9КЛАСС 

1. Современные цифровые технологии (раздел «Информа- ционныетехнологии») 

Повторение:информационныетехнологии.Документообо-рот. Электронный 

документооборот. Механизмы работы с до- кументами . Система электронного 

документооборота . Достоин- стваинедостаткибумажногоиэлектронногодокументооборота. 

 

Проверка подлинности . Электронная цифровая подпись . Ком- пьютерная графика . 

Способы хранения графической информа-ции на компьютере . Отличия растровой графики 

от векторной . Преимущества и недостатки растровой и векторной графики . Трёхмерная 

графика . Программы для создания компьютерной графики .UX/UI-дизайн .Трёхмерная 

система координат . Ин- терфейсTinkercad . 

2. Структурыданных(разделы«Теоретическиеосновыин- 

форматики»и«Алгоритмыипрограммирование») 

Базы данных . Системы управления базами данных (СУБД) . Запросы . Структурированные и 

неструктурированные данные .Работасбольшимиданными .Причиныструктурированиядан-ных . 

Реляционная база данных . Виды баз данных по способу организации данных . Виды баз данных 

по способу хранения . Функцииstr()иint() .Методыдляработысостроками .Созда-

ниеспискавPython.Действиянадэлементамисписка .Функ-ции append(), remove() .Объединение 

списков . Циклическийпросмотрсписка .Сортировкасписков .Суммаэлементовспи- ска 



 

  

.Обработкасписков .Сравнениесписковисловарей . 

3. СпискиисловаривязыкепрограммированияPython(раздел «Алгоритмы и 

программирование») 

Словарь.Созданиесловаряв Python.Добавлениеновойза- писи в словарь. Вывод значения 

по ключу. Замена элемента словаря. Удаление элемента из словаря. Работа с элементами 

словаря.Методыработысосписками(len(),clear(),keys(), values(),items()) . 

4. Разработка веб-сайтов (раздел «Алгоритмы и программи-рование») 

Структураиразработкасайтов.Знакомствососпециалиста- 

мипоразработкесайтов.Конструкторысайтов.СозданиесайтавконструктореGoogle.ЯзыкHTML.Ос

новывеб-дизайна . 

5. Информационнаябезопасность(раздел«Цифроваягра- мотность») 

Информационная безопасность . Приватность и защита пер- сональныхданных 

.ОсновныетипыугрозвИнтернете .Прави- лаповедениявИнтернете .Кибербуллинг 

.Защитаприватных данных . Финансовая информационная безопасность . Виды фи- 

нансовогомошенничества.Шифрованиеикриптография. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫПРОГРАММИРОВАНИЯНАPYTHON» 

7 КЛАСС 

1чвнеделю,всего34ч,изних6ч—резервноевремя. 

 

Темы,раскрываю
щие данный 

раздел 
программы, и 
число часов на 

их изучение 

 

Содержаниепрограмм

ы 

 
Основныевидыдеятельностиобучающе

госяприизучениитемы 

Раздел1.Информацияиинформационныепроцессы(6ч) 

Информация 
иинформационные 
процессы 

Техника безопасности 
и пра- вила работы на 
компьютере . 
Информация и 
информацион- ные 
процессы . Виды 
инфор- мации . 
Хранение информа-
ции . Устройства для 
работы 
с информацией . 
Устройство 
компьютера . 
Кодирование 
информации . Код . 
Процессы 
кодирования и 
декодирова-ния . 
Единицы 

■ Повторяет и соблюдает правила 
техникибезопасностииправилаработы
накомпьютере. 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Получаетинформациюовидахинфор

мациииобосновныхинформационн
ыхпроцессах . 

■ Переводит данные из одной единицы 
измерения информации в другую 
(бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт). 

■ Кодирует и декодирует 
информацию согласнозаданному 
правилу . 

■ Получаетсведенияотом,какинф
ормация хранится в памяти 
компьютера 

1
8
 



 

  

измеренияинформаци
и 

Файлыипапки Файловая система. 
Одноуров- невая и 
многоуровневая 
файловые структуры . 
Путь 
кфайлу.Операциисфайла
ми 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Определяеттипфайлапорасширению. 
■ Выполняетосновныеоперациисфайлами

. 
■ Описываетполныйпутькфайлу 

Раздел2.ОсновыязыкапрограммированияPython(12ч) 

Знакомство с 

языком 

программировани

я Python 

Современные языки 

програм-мирования . 

Алгоритм . 

Языкпрограммировани

я . Програм-ма . Среда 

разработки IDE. 
ИнтерфейсSculpt.Виды 
алгоритмов: линейный, 
разветвляющийся 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Получаетобъяснение,почемудляиз

учения 

программированиявыбранPython . 
■ Определяетвидалгоритмапоегоблок-

схеме. 
■ ЗнаетинтерфейсSculpt. 
■ РаботаетвSculpt 

Типы данных . 

Переменные 

Переменные. Правила 

образования имён 

перемен- ных . Типы 

данных: целое число, 

строка 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Создаёт переменные с именами, 

удовлетворяю-щими условиям . 
■ Исправляетошибкивпрограммномкоде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 

Вводивыводданны

х 

Функция. 

Видыфункций. 

Функция: print(), 

input(), int() 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Получает информацию о 

синтаксисе функций print(), input(), 

int() . 
■ Анализирует программный код, 

чтобы опреде- лить, что выведет 
программа при конкретных 
исходных данных. 

■ Исправляетошибкивпрограммномкоде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 

Ветвление Ветвление в Python. 

Оператор if-else. 

Вложенное ветвление . 

Множественное 

ветвление. 
Операторif-elif-else 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Получает объяснение, почему 

вложенноеветвлениеможноупростить

,используямноже- ственное ветвление 

. 
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Темы,раскрывающ
ие данный раздел 
программы,ичисл

о часов на 
ихизучение 

 

Содержаниепрограммы 

 

Основныевидыдеятельностиобучающегося 
при изучении темы 

  ■ Анализирует программный код, 
чтобы опреде- лить, что выведет 
программа при конкретных 
исходных данных. 

■ Исправляетошибкивпрограммномкоде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 

Проект«Чат-бот» Цельпроекта 
.Задачипроек- та . Чат-
бот .Планирование 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Определяетцельизадачипроекта. 
■ Планируетсвоюработуприпомощитабли

цы. 
■ Пишет программный код на 

Python, исполь- зуя функции 
print(), input() и 
операторыветвления. 

■ Выступаетсосвоимпроектом. 
■ Оцениваетчужойпроект 

Раздел3.ЦиклывязыкепрограммированияPython(9ч) 

Логическиевыра
жения 
иоператоры 

Логическое 
выражение. Простые и 
сложные логиче- ские 
выражения . Результат 
вычисления 
логического 
выражения. Условие. 
Опера- ции сравнения 
в Python. 
Логическиеоператоры 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Анализируетлогическуюструктурувыра

жений. 
■ ПишетпрограммынаPythonнаопреде

ление чётности и нечётности чисел . 
■ Исправляетошибкивпрограммномкоде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 

 в Python: and, or и not . 
Операторы 
целочисленного 
деления и деления с 
остатком на Python 

 

Циклы Цикл с предусловием 
. Циклс параметром 

■ Программируетциклическиеалгоритм
ы. 

■ Определяетвидалгоритмапоегоблок-
схеме. 

■ Решаетзадачисиспользованиемц
икловв Blockly . 

■ Понимает отличие цикла с 
условием от циклас параметром 

Проект«Макси
мум 
иминимум» 

Статистика . Примеры 
стати- стических 
моделей . Формула 
вычисления среднего . 
Функ- ции для 
вычисления макси- 
мального и 
минимального 
значения 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Определяетцельизадачипроекта. 
■ Планируетсвоюработу. 
■ ПишетпрограммныйкоднаPythonд
ляиссле- дования температуры 
воздуха 



 

  

Раздел4.Информационныетехнологии(7ч) 

Работав Интернете Средства 
коммуникации. 
Современные средства 
обще- ния . Всемирная 
паутина (WWW) . 
Назначение браузе-ра. 
Созданиепочтовогоящи
ка. Облачное 
хранилище . Прави- ла 
безопасности в 
Интернете 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Анализирует пользовательский 

интерфейсприменяемого 
программного средства . 

■ Создаёт электронную почту и 
работает с облач-
нымхранилищемданныхGoogle. 

■ ИмеетпредставлениеобобщениивИнте
рнете 

Обработкаразличн
ых видов 
информации 

Текстоваяинформация 
в реальной жизни . 
Обработкатекстовой 
информации . 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Анализирует пользовательский 

интерфейсприменяемого 
программного средства . 

 



 

  

Окончание 

 

Темы,раскрывающ
ие данный раздел 
программы,ичисл

о часов на 
ихизучение 

 

Содержаниепрограммы 

 

Основныевидыдеятельностиобучающегосяпри 
изучении темы 

 Форматирование 
текста. Обработка 
графической 
информации . Виды 
графиче- ской 
информации . Примене- 
ние компьютерной 
графики . Работа с 
табличным процессо- 
ром . Создание 
презентаций 

■ Создаёттекстовыедокументы. 
■ Форматируеттекстовыедокументы. 
■ Создаёт векторный рисунок в 

текстовом процес-соре. 
■ Создаётпрезентациипозаданнойтеме 

Проект«Презента
ция ElevatorPitch» 

Свойстваиправилахоро
шей презентации. 
Особенности 
презентации типа 
«ElevatorPitch» 

■ Получает информацию об 
особенностях презен-
тациитипа«ElevatorPitch» . 

■ Создаётпрезентациютипа«Elevator
Pitch» по заданной теме . 

■ Выступаетсосвоимпроектом. 
■ Оцениваетчужойпроект 



 

  

8 КЛАСС 

1чвнеделю,всего34ч,изних6ч—резервноевремя. 

 

Темы,раскрываю
щие данный 

раздел 
программы, и 
число часов на 

их изучение 

 

Содержаниепрограмм

ы 

 
Основныевидыдеятельностиобучающе

госяприизучениитемы 

Раздел1.Информационныетехнологии(9ч) 

Информационные 
технологии 

История развития 
информа- ционных 
технологий и персо- 
нального компьютера . 
Виды информационных 
процессов. 
Устройствадляработы 
с информацией . 
Архитектура Неймана. 
Программное 
обеспечение. Виды 
программ- ного 
обеспечения . Пользова- 
тельский интерфейс . 
Работа 
споисковымисистемам
и 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Определяет программные средства, 

необходи-мые для осуществления 
информационныхпроцессов при 
решении задач . 

■ Оперирует компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графическом интерфейсе 

Обработкаразличн
ой информации 

Повторение: виды 
информа- 
ции,форматирование,ре
дак- тирование текста, 
работа 
в облачном сервисе 
Google. Изучение 
новых функций Google 
Документов для 
форматирования текста 
. Виды презентаций. 
Совместный доступ к 
презентации в Google 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Применяет новые функции Google 

Документов и Google Презентаций 
на практике 



 

  

Окончание 

 

Темы,раскрывающ
ие данный раздел 
программы,ичисл

о часов на 
ихизучение 

 

Содержаниепрограммы 

 

Основныевидыдеятельностиобучающегосяпри 
изучении темы 

Раздел2.ГрафическиймодульTurtleвязыкепрограммированияPyth

on(8ч) 

Знакомствосмодул
ем Turtle в Python 

Подключение модуля 
Turtle.Объект . Метод . 
Основные команды 
управления чере-
пашкой 
.Заливказамкнутыхмног
оугольников . 
Рисование окружности . 
Изменение внешности 
черепашки припомощи 
команды Shape. 
Управление 
несколькими 
черепашками 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Объясняет,чтотакоеисполнитель. 
■ Описываетчерепашкукакпримерисполн

ителя. 
■ Устанавливает связь между 

движением чере-
пашкииединицамиизмерения(пиксе
ли, градусы). 

■ Определяеткоординатыкакадресрасп
оложе- ния точки в пространстве . 

■ Определяет на экране начало 
движения чере- пашки (начало 
отсчёта) . 

■ Решает задачи на рисование 
различных геоме- трических фигур 
черепашкой . 

■ Настраивает цвет исполнителя, 
толщину пера, выполняет заливку 
цветом . 

■ Пишет программный код на Python 
с исполь-зованием нескольких 
объектов-черепашек 

Раздел3.ФункцииисобытиянапримеремодуляTurtleвязыкепрограммированияPytho

n(12ч) 

Функцииисоб
ытия вPython 

Повторение: функция, 
виды функций. 
Функции модуля Turtle. 
Самостоятельное 
создание 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Создаётсвоифункции. 
■ Пишет программный код на Python с 

использо- ванием функций и 
событий . 

 функции . Глобальные и 
ло- кальныепеременные 
.Объект 
«экран» .Событие 
.Работа с событиями 
. Фракталы . 
Рекурсия 
.КриваяКоха 

■ Получает информацию о 
различиях междуобластью 
видимости функции и 
областьювидимости программы . 

■ Решает задачи с использованием 
глобальных переменных 

Раздел4.Элементыалгебрылогики(5ч) 

Элементыалг
ебры логики 

Электронное 
устройство . 
Логическое 
высказывание 
.Логические операции и 
выра-жения 
.Таблицаистинностидля 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонятий. 
■ Анализируетлогическуюструктурувыс

казыва- ний. 
■ Составляет таблицу истинности для 

логическоговыражения. 
■ Строитлогическиесхемы 

2
4
 



 

  

логического выражения 
.Логические элементы . 
Построение логических 
схем . Алгоритм 
построения логиче- 
ской схемы 

 



 

  

9 КЛАСС 

1чвнеделю,всего34ч,изних5ч—резервноевремя. 

 

Темы,раскрываю
щие данный 

раздел 
программы, и 
число часов на 

их изучение 

 

Содержаниепрограммы 

 
Основныевидыдеятельностиоб

учающегосяприизучениитемы 

Раздел1.Современныецифровыетехнологии(6ч) 

Работаспрограмма

ми 

Повторение: 
информационныетехнологии. 
Документооборот. 
Электронный 
документооборот. 
Механизмыработы с 
документами . Система 
электронного 
документооборота. 
Достоинства и недостатки 
бумажно- го и 
электронного 
документооборо-та . 
Проверка подлинности . 
Элек- тронная цифровая 
подпись 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ Получает информацию о 
причинахиспользования 
электронного документо-
оборота вместо бумажного . 

■ Форматирует и редактирует 
текстовую информацию в 
облачном сервисе 
GoogleДокументы 

Компьютернаягра

фика 

Компьютерная графика . 
Способы хранения 
графической 
информациина компьютере 
. Отличия растровой 
графики от векторной . 
Преимуще- ства и 
недостатки растровой и 
век- торной графики . 
Трёхмернаяграфика . 
Программы для создания 
компьютерной графики . 
UX/ 
UI-дизайн . Трёхмерная 
системакоординат.Интерфейс
Tinkercad 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ Анализирует пользовательский 
интер-фейс применяемого 
программного сред- ства. 

■ Создаёттрёхмерноеизображение 

Раздел2.Структурыданных(11ч) 

Базаданных Базы данных . Системы 
управления базами данных 
(СУБД) . Запросы . 
Структурированные и 
неструктури- рованные 
данные. Работа с больши- 
ми данными . Причины 
структури- рования данных 
. Реляционная база данных . 
Виды баз данных 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ Имеетпредставлениеобазахданны
х 

2
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поспособу организации 
данных . Виды баз данных 
по способу хранения 

СписоквязыкеPyth

on 

Функции str() и int() . 
Методы для работы со 
строками. Создание списка в 
Python. Действия над 
элементами списка . 
Функции append(), 
remove() . Объединение 
списков . Циклический 
просмотр списка . 
Сортировка списков. Сумма 
элемен- тов списка . 
Обработка списков . 
Сравнениесписковисловаре
й 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ СоздаётспискинаPython. 
■ Исправляетошибкивпрограммномк

оде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 

Раздел3.СпискиисловаривязыкепрограммированияPython(5ч) 

СловарьвязыкеPyt

hon 

Словарь.Созданиесловаря 
в Python. Добавление 
новой записив словарь . 
Вывод значения поключу . 
Замена элемента словаря . 
Удаление элемента из 
словаря . 
Работа с элементами 
словаря . 
Методыработысоспискам
и(len(), clear(), keys(), 
values(), items()) 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ СоздаётсловаринаPython. 
■ Исправляетошибкивпрограммномк

оде. 
■ Дописываетпрограммныйкод. 
■ Пишетпрограммныйкод 
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Окончание 

 

Темы,раскрывающ
ие данный раздел 
программы,ичисл

о часов на 
ихизучение 

 

Содержаниепрограммы 

 

Основныевидыдеятельности 
обучающегосяприизучениитемы 

Раздел4.Разработкавеб-сайтов(6ч) 

Созданиесайтов Структура и разработка 
сайтов . Знакомство со 
специалистами по 
разработке сайтов . 
Конструкторы сайтов. 
Создание сайта в конструк- 
торе Google. Язык HTML. 
Основы веб-дизайна 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ Имеетпредставлениеосозданиисай
тов . 

■ Выполняет оформление сайта с 
помощьюготового конструктора 
. 

■ Создаёт одностраничный сайт с 
помощью языка HTML 

Раздел5.Информационнаябезопасность(6ч) 

Информационная 
безопасность 

Информационная 
безопасность. Приватность 
и защита персональ- ных 
данных. Основные типы 
угрозв Интернете . 
Правила поведения 
в Интернете . Кибербуллинг . 
Защитаприватныхданных 
.Финансоваяинформационнаяб
езопасность. 
Виды финансового 
мошенничества . 
Шифрование и криптография 

■ Раскрываетсмыслизучаемыхпонят
ий. 

■ Имеет представление об 
информационной безопасности 

ФОРМАПРОВЕДЕНИЯЗАНЯТИЙ 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования на Python» для 7—9 

классов рассчитан на 1 академический часв неделю. Обучение предусматривает 

групповую форму заня- тий в классе с учителем. Тематическое планирование каждого 

класса состоит из 4—5 модулей, в каждом из которых 5—14 за- нятий. 

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую ра- боту школьников, а 

также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. В 

курсе наиболее распространены следующие формы работы: обсуждения, дис- куссии, 

решения кейсов, викторины . 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

■ Помодульные дидактические материалы, представленные на образовательной платформе 

(в том числе раздаточный мате- риали т.д.). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 



 

  

■ Методическиематериалы. 

■ Демонстрационныематериалыпотемезанятия. 

■ Методическоевидеосподробнымразборомматериалов,ре- 

комендуемыхдляиспользованияназанятии . 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫИНТЕРНЕТА 

■ Образовательнаяплатформа . 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

■ Компьютер(стационарныйкомпьютер,ноутбук,планшет). 

■ Компьютерныемыши . 

■ Клавиатуры . 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХРАБОТ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТИДЕМОНСТРАЦИЙ 

■ Мультимедийныйпроекторсэкраном(интерактивнойдо-ской)илиинтерактивнаяпанель . 

 

16.ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «БЕНЕФИС». 

 

Пояснительная записка 

 

- Направленность и профиль программы и направление деятельности: данная 

образовательная программа имеет художественную направленность. Направление деятельности – 

театральное. Кружок однопрофильный.  

 

- Вид программыи её уровень:модифицированная программа, общекультурный (базовый) 

уровень. 

 

- Отличительные особенности программы; новизна, педагогическая целесообразность 

программы: 
 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения. 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как 

процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском 

творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не 

только конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические 

функции.  

Эту идею выдвигвал в своих трудах и ученый-психолог Л.С. Выготский: "Не следует забывать, 

что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в 

результате, не в продукте творчества, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что 

они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей детской 

постановке все – от занавеса и до развязки драмы – должно быть сделано руками и воображением 

самих детей, и тогда только драматическое творчество получит все свое значение и всю свою силу в 

приложении к ребенку!" 

 

- Актуальность: программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы 

с детьми, основана на психологических особенностях развития школьников.Участие в школьном 



 

  

театральном кружке создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее 

самореализации, формирования содержательного общения по поводу общей деятельности, умения 

взаимодействовать в коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и 

стремления к освоению нового опыта.  

 

- Цельи задачипрограммы: 

 

Цель: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, раскрытие новых 

способностей и талантов детей средствами театрального искусства; организация их досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи:  

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области 

театрального искусства. 

2. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой 

культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической литературы, познанию 

красоты правильной литературной речи. 

4. Приобщение школьников к театральному искусству России и зарубежья. 

5. Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству. 

6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и зрительской) средствами 

любительского театра. 

7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, доверия, 

уважения друг к другу. 

8. Участие в детских театральных смотрах, конкурсах и фестивалях. 

9. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству. 

 

- Адресат программы: программа расчитана на школьников 7 – 17 лет (разновозрастная группа), 

увлеченных искусством слова, театром, игрой на сцене; специальной подготовки детей не требуется. 

 

- Объем программы - сроки реализации программы: 

Объем программы – 40 часов. Сроки реализации – 1 учебный год, занятия проводятся по 1 часу 

в неделю. 

 

- Формы организации образовательного процесса, виды занятий, режим занятий: 

 

Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции и актерского мастерства. Основными 

видами проведения занятий являются театральные игры, беседы, тренинги, спектакли и праздники. 

Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об 

искусстве. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов. Школьники выполняют 

самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера 

сцены. 

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда деятелей русского театра; 

раскрывает общественно воспитательную роль театра и русской культуры. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры кружковцев. 

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, 

импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, находящих у них эмоциональный 

отклик, требующих творческой активности, работы фантазии. Необходимо проводить обсуждение 

этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать 

критерий оценки качества работы. 



 

  

Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и 

позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-

импровизации, непосредственно не связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей 

эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы. 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа 

(выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков героев, условий и 

обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она включает 

предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением 

отдельных эпизодов, картин, и наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии; оформление 

спектакля и его показ зрителям. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года. 

 

- Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы определения 

их результативност: 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

ЗНАЕТ: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. С чего зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

6. Что такое выразительные средства. 

7. Фрагмент как составная часть сюжета. 

8. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1. Об элементарных технических средствах сцены. 

2. Об оформлении сцены. 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

4. О рождении сюжета произведения. 

5. О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

6. О сверхзадаче и морали в произведении. 

 

УМЕЕТ: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

7. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного актёрского мастерства. 

3. Образного восприятия окружающего мира. 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

5. Коллективного творчества. 

6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

8. Анализировать последовательность поступков. 

9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", 



 

  

приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность 

перед коллективом. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

Личностные результаты.  У учеников будут сформированы:  

۰этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы;  

۰осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;  

۰формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

۰формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

۰развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

۰формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

۰умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  

 

Предметные результаты. Учащиеся научатся:  

۰ выполнять упражнения актёрского тренинга;  

۰строить этюд в паре с любым партнёром;  

۰ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

۰ видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;  

۰ сочинять этюды по сказкам;  

۰ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение);  

۰правильно выполнять цепочки простых физических действий.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  

۰ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

۰ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  

۰ осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

۰ анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  

۰ пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя;  

۰ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

۰ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

۰ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

۰работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

۰ обращаться за помощью;   

۰ формулировать свои затруднения;  

۰ предлагать помощь и сотрудничество;  



 

  

۰ слушать собеседника;  

۰ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

۰ формулировать собственное мнение и позицию;  

۰осуществлять взаимный контроль;  

. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

- Формы подведения итогов реализации программы: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, концертах; участие в муниципальном смотре театральных коллективов с показом 

спектакля.  

Система поощрений:  

 благодарственные письма кружковцам и их родителям; 

 дипломы за актерское мастерство; 

 творческие поездки на смотры, праздники одаренных детей и под. 

 

 

Учебно-тематический план. 
 



 

  

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество 
часов 

Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестаци

и, 
диагности

ки, 
контроля 

в
с
е 
г
о 

т
е
о
р
и
я 

п
р
а
к
т
и
к
а 

инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 
и 

конс
ульт
ации 

1 Раздел 1 «Основы театральной культуры» 

1.1 

Вводное занятие. «Роль театра в 

культуре. Что дает театральное 

искусство в формировании личности. 

Знакомство. Планы.».  

1 1 

  Фронтальная 

(групповая) 

Собеседо

вание  

2 Раздел 2 «Работа над спектаклем» 

2.1. Работа над спектаклем: 

как создается спектакль; 

знакомство со сценарием; 

характеры и костюмы; 

чтение по ролям, 

работа над дикцией; 

разучивание ролей; 

вхождение в образ; 

исполнение роли; 

создание афиши и программки; 

музыкальное оформление. 

1

3 

5 8  Фронтальная 

(групповая) 

Исполнен

ие роли 

2.2. Развиваем актерское мастерство. 

Репетиция. 

1

7 

 1
7 

 Фронтальная 

(групповая) 

Исполнен

ие роли 

2.3. Показ театрального представления: 

в школе для учащихся, родителей, 

учителей; 

на районном смотре. 

2  2  Фронтальная 

(групповая) 

Спектакл

ь 

2.4 Обсуждение выступлений, обмен 

впечатлениями, обсуждение 

достоинств и недостатков. 

1 1   Фронтальная 

(групповая) 

Собеседо

вание 

3 Раздел 3 «Подведение итогов» 

3.1. Мероприятие, посвященное 

международному дню театра. 

2  2  Фронтальная 

(групповая) 

 

3.2. Анализ проделанной работы. 

Творческий отчет. Поощрение 

лучших артистов. 

2  2  Фронтальная 

(групповая) 

Творческ

ий отчет 

3.3. Оформление страниц «Летописи 

школьного театра». 

2  2  Фронтальная 

(групповая) 

Летопись 

школьног

о театра 

Итого часов 40   



 

  

 

Содержание изучаемого материала. 

 

Основы театральной культуры. Обеспечение условий для овладения школьниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. 

Раздел включает такие вопросы, как особенности театрального искусства, виды театрального 

искусства, рождение спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля: 

- выбор пьесы и обсуждение ее сдетьми; 

- деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми; 

- работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

- поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; 

- создание совместно с детьми экскизов декораций и костюмов; 

- переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей; 

- работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен; 

- репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением; 

- рапетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение темпоритма спектакля; 

- назначение ответственных за смену декораций и реквизита; 

- премьера спектакля; 

- повторные показы спектакля. 

 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 

Подведение итогов.Раздел предполагает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей 

поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, 

зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную его 

корректировку. В качестве итога работы оформляются очередные страницы летописи школьного 

театра. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка 

руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. 

Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых изменений, репетиции 

перед новым показом. 

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/

п 

Ме

-

ся

ц 

Чи

с-

ло 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

Занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 



 

  

1    Вводное 

занятие 

1 Роль театра в 

культуре. Что дает 

театральное 

искусство в 

формировании 

личности.  

знакомство, планы. 

Кабинет 

№61 

Собеседова

ние. 

2    Комбиниро

ванное 

занятие 

13 Работа над 

спектаклем: 

как создается 

спектакль; 

знакомство со 

сценарием; 

характеры и 

костюмы; 

чтение по ролям, 

работа над дикцией; 

разучивание ролей; 

вхождение в образ; 

исполнение роли; 

создание афиши и 

программки; 

музыкальное 

оформление. 

Кабинет 

№61 

Исполнение 

роли 

3  

 

  Комбиниро

ванное 

занятие 

17 Развиваем актерское 

мастерство. 

Репетиция. 

Кабинет 

№61 

Исполнение 

роли 

4    Презентац

ия 

2 Показ театрального 

представления: 

в школе для 

учащихся, 

родителей, 

учителей; 

на районном смотре. 

Школьна

я 

импрови 

зированн

ая сцена, 

ДК 

Спектакль 

5    Беседа 1 Обсуждение 

выступлений, обмен 

впечатлениями, 

обсуждение 

достоинств и 

недостатков. 

Кабинет 

№61 

Собеседова

ние 

6    Праздник 2 Мероприятие, 

посвященное 

международному 

дню театра. 

Кабинет 

№61 

 

7    Обобщение 

 

2 Анализ проделанной 

работы. Творческий 

отчет. Поощрение 

лучших артистов. 

Кабинет 

№61 

Творческий 

отчет 

8    Практикум 2 Оформление 

страниц «Летописи 

школьного театра». 

 

Кабинет 

№61 

Летопись 

школьного 

театра 



 

  

 

Методическое обеспечение  

 программы. 

 

I. «Методическое сопровождение программы» 

- Методические материалы: 

- пособия (см. Список литературы),  

- справочные материалы (Энциклопедии театрального искусства),  

- дидактический материал (сценарный отдел). 

 

- Методические рекомендации по организации и ведению образовательной работы по 

программе: 

 

Анализ пьесы - процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и 

воображения, эмоционального отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно 

дать ученикам большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых пьесой 

условий. 

На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете 

главной идеи спектакля уточняется линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются 

наиболее выразительные мизансцены. Очень важное значение для окончательной проверки идейно-

смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы зрителям. 

Показ спектакля - необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать у кружковцев 

отношение к публичному выступлению как к событию праздничному и ответственному. 

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, 

подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за 

свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не 

занятых в спектакле кружковцев. 

 

 

 

 

- Условия достижения наилучшего результата: 

 

Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 

продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный подход, 

уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Педагог стремится воспитывать 

в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в 

деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от 

совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 

 

- Условия реализации программы: 

 

- Классная комната (кабинет литературы) - техническое оснащение (компьютер, проектор, экран); 

- Актовый зал (импровизированная сцена); 

- Видеоматериалы, аудиоматериалы. 

 

- Методические разработки по темам программы (см. Приложение). 

 

- План и методика ведения воспитательной работы в объединении: 

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. 

Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие 

занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений. 



 

  

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств ребят, обучает 

нормам достойного поведения. Одна из задач педагога- создать комфортный микроклимат. Дружный 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и 

чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также 

помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы 

старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших, а младшие – уважали старших, 

видя в них защитников и помощников в деятельности. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные 

ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны 

все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, 

грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и 

чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое 

развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что 

именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой 

группы подростков связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами 

группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-волевой 

стороны отношений и неточной осознанностью отношений и недостаточной осознанностью 

отношений с товарищами по группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а 

взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными 

ребятами были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий 

учащихся создается путем использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой 

конкуренции, а также за счет воспитания личностной ответственности ребенка. 

 

- Разработки сценариев открытых мероприятий, занятий (см. Приложение). 

 

II. «Диагностические материалы» 

- Формы аттестации/контроля: 

- собеседование, беседа; 

- игровые задания для определения уровня практических умений и теоретических знаний; 

- отчетный концерт (показ спектакля), исполнение роли; 

- презентация, творческий отчет. 

 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен показ театральных 

постановок на общешкольных мероприятиях, после которого проводится коллективный анализ 

ученических работ, в ходе которого отмечаются наиболее удачные сценические решения, оригинальные 

подходы к исполнению номеров, разбираются типичные ошибки. 

Контроль так же может осуществляться в такой форме, как участие в общешкольных 

мероприятиях и в районных конкурсах. 

- Оценочные материалы: 
 - пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5) –см. Приложение. 

 

III. «Дидактические материалы»: 

- тематические текстовые подборки (лекционный материал, разъяснения, образовательная 

информация и т.д.); 

- материалы диагностических и обучающих игр; 

- видеопрезентации, электронные презентации. 

См. Приложение. 

Список литературы. 



 

  

- Основной: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Театральные постановки в средней школе. Пьесы для 5 – 9 

классов. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий, 

рекомендации. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

3. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005г. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. – М., 2010г. 

5. Дзюба П.П. Сказка на сцене: постановки. – Ростов-на-Дону: Феникс,2005г. 

6. Макарова Л.П. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж, 2003г. 

7. Каришев-Лубоцкий. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - М., 

2005г. 

8. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, сценарии. 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

9. Логинов С.В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы./ С.В. Логинов. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

10.  Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. – М., 2003г. 

- Дополнительный: 

1. http://dramateshka.ru/ 

2. http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo 

 

17.ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «школьный спортивный клуб»   разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Образовательной программой школы: основная общеобразовательная программа  (ООП 

НОО) (5-9 классы); 

* Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности от 

05.07.2022 года. имеет социальное направление. 

 Программа направлена на привлечение обучающихся общеобразовательного учреждения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие в общеобразовательной 

организации традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; формирование у 

обучающихся здорового образа жизни, их успешную социализацию.  

Реализация программы внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб» по модулям 

позволяет максимально учесть в образовательном и воспитательном процессе специфику развития 

обучающихся на каждой ступени, каждого возраста и формировать в любом возрасте социально 

компетентную личность на основе учёта индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения.   

Реализации программы на ступени основного образования помогает педагогам интенсивно 

http://dramateshka.ru/
http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo


 

  

формировать личность и получить подростку правильный нравственный опыт, удовлетворить 

потребность первостепенной значимости в принадлежности к какой-нибудь группе, а также снизить 

негативные факторы, обусловливающие различные поведенческие отклонения в этом возрасте: 

наркоманию, алкоголизм, курение, преступное поведение. 

Для старших школьников программа практически готовит их к выполнению всех видов умственной 

работы взрослого человека, включая самые сложные. Мышление в судейской и инструкторской 

практике, арбитраж дает обучающимся возможность проникать в сущность вещей, понимать 

закономерности отношений между людьми. Поэтому в результате усвоения новых знаний 

перестраиваются и способы мышления. Знания становятся личным достоянием старшеклассника, 

перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую 

действительность. Он стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь: профилируется, 

готовится к труду, к выполнению гражданских обязанностей.  

Программа предназначена для занятий с обучающимися на ступени основной и старшей школы и 

рассчитана на обучающихся: 

- проявляющих повышенный интерес к физической культуре и спорту;  

- мотивированных на дальнейшее обучение в учебных заведениях спортивногоназначения.  

Виды деятельности обучающихся в рамках программы: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

Образовательные формы, предусмотренные в программе: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования, круглые столы, мозговые штурмы, деловые игры, 

тренинги, проекты,  в том числе через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Особенность программы заключается в клубной форме организации внеурочной деятельности и 

широкой вариативности направлений обучения школьников, обеспечивающих формирование у детей 

актуального социокультурного опыта и личностной позиции, возможность творческой 

самореализации, подготовку школьников к жизненному самоопределению. С учетом этих 

особенностей данная программа носит комплексный характер и представляет собой совокупность 

условий, в рамках которых внеурочная деятельность детей рассматриваются как своеобразный 

образовательный маршрут, который прокладывается по определённым направлениям. В результате 

реализации программы сами обучающиеся, педагоги, родители становятся полноценными субъектами 

организации спортивно-оздоровительной работы в школе. Они включаются в проектную деятельность 

в роли консультантов, помощников, организаторов внеурочных мероприятий, и самое главное 

родители тесно взаимодействуют со своими детьми, что способствует налаживанию между ними 

доверительных отношений и положительно влияет на результативность освоения данной программы и 

процесса обучения в целом. 

 

В состав инвариантных модулей входят образовательный модуль «Спортивный менеджмент» и модули 

спортивных секций по выбору образовательной организации, как традиционных для нее, так и 

основанных на новых видах спорта для школы.  

Учебно-тематические планы модулей, содержание тем и объем отведенных на них часов определяет 

сама школа, разрабатывают педагоги, реализующие их в зависимости от уровня своего 

профессионализма, материально-технической базы школы, широты спектра контактов школы с 

социальными партнерами и т.д. (по этой причине в представленном фрагменте программы не 

представлены учебно-тематические планы с разбивкой на часы и темы, теорию и практику. 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности «Школьный 

спортивный клуб» 

 

В результате освоения программы по образовательным модулям обучающиеся: 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Школьный спортивный клуб»: 



 

  

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

- проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим людям, в т. ч. сверстникам, в сохранении и укреплении 

их здоровья; 

- широкий кругозор, осведомленность об основных событиях и изменениях в жизни школы, 

района, округа; 

- умение организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся для достижения 

намеченных целей; 

- конструктивно реагировать на ошибки и трудности, возникающие в процессе совместной 

деятельности; 

- своевременно вносить коррективы в свое поведение, намеченный план действий в зависимости 

от сложившейся ситуации. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы: 

• осознание здоровья как социокультурного феномена в контексте физического, 

психологического и социального здоровья, его объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• планирование и организация самостоятельной спортивно-оздоровительной деятельности 

(учебной и досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

  

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 

по модулю «Медико-биологическая  лаборатория» обучающиеся: по модулям спортивных секций 

обучающиеся научатся: по модулю «Психологическая служба» обучающиеся: по модулю «Туризм 

и краеведение» обучающиеся научатся: 

по модулю «Спортивный пресс-центр» обучающиеся научатся: 

-- приобретут представление о здоровье и здоровом образе жизни как о сложных социокультурных 

феноменах; 

- изучат основные факторы, влияющие на здоровье; 

- научаться применять навыки профилактики и гигиены, позволяющие сохранить здоровье во всех 

присущих человеческому организму функциональных состояниях; 

- узнают основные группы пищевых продуктов и их влияние на организм;  

- научаться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему в пределах своих 

возрастных и физиологических возможностей. - активно использовать различные виды двигательной 

активности и расслабления (физкультминутки, динамические паузы, отдельные упражнения, 

подвижные игры, релаксация, минутный отдых); 

- активно включаться в совместную спортивно-оздоровительную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья. 

 - приобретут устойчивое негативное отношение к наркомании, алкоголизму, табакокурению как 

к сложно излечимым заболеваниям; 

- выработают алгоритм поведения в различных ситуациях, в том числе конфликтных и экстремальных 

ситуациях общения с людьми, находящимися в различных психологических состояниях. 

 - получать заряд здоровья от встречи с прекрасным в природе и  науках; 

- осознают необходимость природоохранной деятельности как условия полноценной жизни и 

здоровья человека. 

 - доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 



 

  

- использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных 

задач; знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- овладеют различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

Воспитательные результаты реализации программы оцениваются по 3-м уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем как значимым 

для него носителем положительного социального знания и повседневного опыта.  

Первый уровень по программе – школьник знает и понимает все разнообразие спортивно-

оздоровительной работы в школе, районе, округе и т.д. 

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в этой среде ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Второй уровень воспитательных результатов по программе – школьник ценит общественно-полезную 

деятельность в школе и мотивирован на активное участие в спортивно-оздоровительной деятельности 

школы. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия за пределами дружественной среды школы. Школьник самостоятельно организовывает 

различные спортивно-оздоровительные мероприятия, активно участвует в их разработке и подготовке. 

Основными формами образовательных достижений и результатов освоения обучающимися программы 

являются: 

- анкетирование обучающихся, педагогов и родителей по вопросам здоровья и поведения 

обучающихся и реализации программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

(проводится в начале и конце учебного года); 

- проявление социальной активности: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

участие в кроссах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях; 

- разработка и презентация  проектов и результатов учебных исследований, конференциях, 

подготовка и распространение печатных материалов и т.п. 

Результаты освоения программы соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

 

Модули программы внеурочной деятельности 

«Школьный спортивный клуб» 

Модули программы Класс 

5-9 

Модуль А  «Баскетбол» 12 

Модуль B «Волейбол» 12 

Модуль C «Футбол» 10 

 Всего 34 

   

 

 

Модуль A:  «Баскетбол» 



 

  

 Модуль ориентирован на детей, участвующих или потенциально готовящихся к участию в 

спортивных соревнованиях различного уровня, школьных спартакиадах и т.п. В программе могут быть 

модули по всем видам спорта, входящим в программу спартакиады школьников. Цель, планируемые 

результаты, темы и их содержание конструирует учитель физической культуры.  За основу 

конструирования и реализации данного модуля по баскетболу использована программа «Внеурочная 

деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и методистов /В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. -М.: Просвещение, 2013. 

Модуль В:  «Волейбол» 

За основу конструирования и реализации данного модуля можно взять Программу физического 

воспитания для обучающихся общеобразовательных учреждений на основе автора В.И. Лях 

«Физическая культура. Рабочие программы. 5 – 11 класс», Москва «Просвещение», 2016 

Модуль C: «футбол» 

Реализация данного модуля предусматривает использование возможностей  урочной 

деятельности по предмету « физическая культура», внеурочных секционных занятий.  

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Каждое занятие программы внеурочной 

деятельности состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть включает в себя актуализацию имеющихся знаний и включение обучающихся 

в процесс целеполагания. В основной части занятия обучающиеся знакомятся с содержанием 

различных учебных задач, в том числе проектного или исследовательского характера, выбирают 

уровень их выполнения (базовый или повышенный), анализируют их, взаимодействует в процессе их 

выполнения, коллективно решают.   

В процессе прохождения по программе, наряду с традиционными занятиями используются 

современные образовательные технологии: деловые, ролевые, интеллектуальные игры, тренинги, 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся, ИКТ-технологии и др., происходит 

процесс интеграции урочной и внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода, 

как методологической основы ФГОС. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего – 34ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1. Стойки и перемещения 1 

2. Остановки баскетболиста 1 

3. Передача и ловля мяча 1 

4. Ведение мяча 1 

5. Броски в кольцо 1 

Тактические действия: 

6. Игра в защите 1 

7. Игра в нападении 1 

8. Диагностирование и тестирование 1 

9. Двухсторонняя игра 1 

10. Судейство и организация соревнований 1 

11. Участие в соревнованиях 1 

12. Участие в соревнованиях 1 

Волейбол 

13. Верхняя переда двумя руками в прыжке 1 

14. Передача двумя руками назад 1 

15. Прямой нападающий удар 1 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

18.ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  

 

АКТУАЛЬНОСТЬИЦЕЛИИЗУЧЕНИЯКУРСА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Фе-

деральногогосударственногообразовательногостандартаос-

новногообщегообразования,ориентировананаобеспечениеиндивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена 

надостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновного общего 

образования с учётом выбора участникамиобразовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности .Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требованийФГОСво  всём  пространстве  школьного  образования. 

Сегодня всё население планеты включено в 

общественныеотношения,непосредственноилиопосредованносвязанныесокружающейс

редой 

.Современныйчеловеквповседневнойжизничастооказываетсявситуациях,требующихпри

нятияэкологически оправданных решений .А это значит, что каж-дому человеку, вне 

зависимости от сферы профессиональнойдеятельности, предпочтений и увлечений, 

необходимо владетьэкологическимизнаниями,ориентироваться на экологиче-

скуюбезопасность. 

Устойчивоеразвитиесегоднявозможнотолькоприосоз-

нанномизаинтересованномучастииэкологическойдеятель-ности всех людей, в первую 

очередь наиболее активной частинаселения — учащейся молодёжи . Современным 

школьникамважнонаучитьсяжитьвмире,которыйстоитпередочевид-ными и очень 

сложными для решения экологическими вопро-сами 

16. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 1 

17. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 1 

18. Одиночное блокирование и страховка 1 

19. Двусторонняя учебная игра 1 

20. Двусторонняя учебная игра 1 

21. Командные тактические действия в нападении и защите 1 

22. Командные тактические действия в нападении и защите 1 

23. Судейская практика 1 

24. Соревнования 1 

Футбол 

25. Удары по мячу, остановка мяча 1 

26. Ведение мяча, ложные движения (финты) 1 

27. Отбор мяча, перехват мяча 1 

28. Выбрасывание мяча 1 

29. Техника игры вратаря 1 

30. Тактические действия, тактика вратаря 1 

31. Тактика игры в нападении и защите 1 

32. Судейская практика 1 

33. Соревнования 1 

34. Соревнования 1 



 

  

.Этимиобусловленаактуальностьданнойпрограммывнеурочнойдеятельности. 

Реализация программы в школах страны поможет постро-

итьэкологическибезопасноебудущеедлякаждогочеловекаипозволит школьнику 

находить баланс между своими потреб-ностями и природой .Кроме того, реализация 

программы по-можетформированиюсубъектнойпозициишкольниковвсфе-ре 

экологии, заключающейся в их отказе от пассивной ролисозерцателя и переходе к 

активному и осознанному включе-ниюврешениеэкологическихпроблем. 

Программапоможетребёнку: 

6вформированииэкологическихзнаний,вразвитииегоценностногоотношениякприроде,в

организацииегоэкологическисообразнойдеятельности .Этопозволитре-бёнку 

получить представление о современном состоянии 

экологии города, страны, планеты; об основных экологиче-ских понятиях и 

проблемах; научиться проводить простей-

шиеисследованиявсфереэкологии;проявлятьзаботуоприроде;получитьопытэкологиче

скойдеятельности; 

6приобрестизнанияовзаимодействииивзаимосвязипри-роды, общества и человека, что 

позволит сформировать го-товность к бережному отношению к природе, к самоогра-

ничению в потреблении материальных благ в целях сохра-ненияокружающейсреды; 

6 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонно-стей . Эти навыки помогут 

ребёнку стать увереннее в себе,честнее с самим собой, понимать и оценивать 

степень вли-яния других людей на свои решения, оценивать влияниесобственных 

решений на состояние окружающей природыисобственногоздоровья; 

6понять необходимость ежедневных усилий по поддержаниючистотывдоме,на  улице,  

в  лесу,  по  сортировке  мусора,поминимизациииспользованияпластикавбыту,поэко-

номииресурсов,пособлюдениюправилздоровогообразажизниит.п.; 

6впланировании своего жизненного и 

профессиональногопути,длякоторогобудетестественен экологичный образжизни. 

 

МЕСТОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведениязанятий.Программарассчитанана

34часа,в  рамках  кото-рыхпредусмотренытакиеформыработы,какбеседы,дис-

куссии,практикумы,экскурсии,встречи,деловыеиролевыеигры,групповаяработа,интервь

ю .Программаможетбытьреализованавработесошкольниками5—7классов. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курсавнеурочной деятельности 

разработана с учётом рекомендацийпримерной рабочей программы воспитания для 

общеобразова-тельныхорганизаций .Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориен-

тироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноинанрав-

ственное,социальноеразвитиеребёнка. 
Это проявляется: 

— в возможности включения школьников в деятельность, ор-

ганизуемуюврамкахмодулейпрограммывоспитания: 

 «Внеурочная деятельность», «Экскурсии, экспедиции, по-ходы», «Школьные 

медиа», «Организация предметно-эсте-тическойсреды»,«Профориентация»; 

— в интерактивных формах занятий для школьников, обеспе-

чивающихбольшуюихвовлечённостьвсовместнуюдея-

тельностьспедагогомидругимидетьми. 

Особенности работыпедагогапопрограмме .Педагог, ра-ботающий по программе 

«Экологичный образ жизни», стара-етсяраскрытьпотенциалкаждогошкольникачерез  

вовлече-ние его в различные формы деятельности .При этом резуль-татом работы 



 

  

педагога в первую очередь является личностноеразвитиеребёнка 

.Личностныхрезультатовпедагогможетдостичь,увлекаяребёнка  совместной  и  

интересной  им  обо-имдеятельностью,устанавливаявовремязанятийдоброже-

лательную,поддерживающуюатмосферу,наполняязанятияценностнымсодержанием. 

Примерная схема проведения занятий по программе можетбытьтакой: 

6 приветствие школьников; 

6эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая 

притча,размышлениядетейопредложенномвысказыванииилицитатеит.п.); 

6 актуализация темы предстоящего занятия; 

6 работапотемезанятия; 

6   рефлексия. 

Особенностьюзанятийявляетсяихинтерактивностьимно-

гообразиеиспользуемыхпедагогомформработы:входедажеодногозанятияпедагогмож

етчередоватьразнообразныеигры, практикумы, групповую работу, обмен мнениями, 

моз-говойштурм,дискуссии .Крометого,программапредусма-

триваеторганизациюэкскурсий,практикумов,интервью,про-ведение которых будет 

более успешным при участии самихшкольников в их организации, при участии 

других педагогови сотрудников школы, родителей и социальных партнёровшколы. 

В Приложении к программе содержатся методические ма-териалы в помощь 

педагогу, помогающие ему грамотно орга-низовать деятельность школьников по 

программе курса «Эко-логичныйобразжизни». 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕКУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности 

«Экологичныйобразжизни»(3ч) 

Давайтезнакомиться.Игрыиупражнения,помогающиепознакомиться 

.Ожиданиякаждогошкольникаигруппывцеломотсовместнойработыврамкахпрограммы. 

Ктозащищает  природу .Понятия  «экология»,  «экологич-ный образ жизни», 

«экологическая   деятельность» .  Россий-скиеимеждународныеэкологическиеорганизации, 

работакоторыхнацеленанасохранениепланеты. 

Какпроходитмойдень.Повседневныедействия,  которыемогутнанестиущербприроде 

.Способыуменьшения  послед-ствийнашихповседневныхдействийдляприроды. 

 

Раздел2.Правилаэкологичногообразажизни(7ч) 

Путешествие  пластиковой    бутылки.   Содержимое   наше-гопакетасмусором 

.Пластиквобщемобъёмемусора .Под-готовкапластиковойбутылкикпереработке. 

Сдайбатарейку.Использованиеразныхтиповбатареек,элементовпитаниядомаивпромышл

енности .Вредисполь-зованныхбатареекдляприроды 

.Правиласбораиутилизациииспользованныхбатареек. 

Какотдыхатьэкологично .Отдыхнаприроде .Чтозначитотдыхатьэкологично 

.Каквыглядятместаотдыхалюдей,незаботящихсяоприроде.Правилаэкологичногоотдыха. 

Знакиэкологическойбезопасности.Видызнаковэкологи-

ческойбезопасности.Функциональноеназначениезнаков. 

О чём говорит маркировка   товаров.  Что  такое  маркиров-каиэкомаркировка товаров 

.Процесс получения экомарки-ровкинатовар .Экологическиезнакинаупаковке .Экомар-

кировкаиэкологическаячистота  цикла  производства  и  про-дажитовара. 



 

  

 

Раздел3.Здоровьесвоимируками(5ч) 

Звук и здоровье.Взаимосвязь экологичного образа жизнииздоровья  человека .Звук  и  

здоровье .«Шумовое  загрязне-ние» .Природныеитехногенныезвуки .Частотазвукаигром-

костьзвука:  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоро-вьечеловека. 

Транспорт вокруг нас. Современные транспортные   сред-стваитипыдвигателей 

.СоотношениемашинсразличнымитипамидвигателейнадорогахРоссииисравнениеиххарак-

теристиксточкизрениясостававыхлопныхгазов .Влияниевыхлопных   газов   на   здоровье   

человека .   Болезни,   связанныес качеством воздуха .Способы минимизации выбросов 

выхлоп-ныхгазовдвигателявнутреннегосгорания 

.ЭкологическиестандартытопливавРоссии.Электромобиль. 

Экология питания. Потребность подростка в еде: калории;белки, жиры и углеводы; 

вода; витамины .Количество прие-мовпищи .Домашняяедаифастфуд 

.Упаковкадляедывмагазинеидома 

.Правилахраненияпродуктовдлительногохраненияискоропортящихсяпродуктов 

.Вегетарианство .Расчёт массы тела . Анорексия . Питание во время 

стрессовыхситуаций. 

 

Раздел4.Экологическиенавыки(19ч) 

Практикум по сортировке неорганического   мусора.   Во-

прособутилизациимусораиегоместосредиэкологическихпроблемпланеты .Как  утилизуют  

мусор .Что  такое  сортиров-камусора .Правиласортировкимусора .Одноразоваяпосуда 

.Местадлясбораразныхвидовмусора. 

Потребительскоеобщество.Чтотакое«потребительскоеобщество».Егохарактеристики.Ог

раничениепотребления. 

Экологиянашегогорода(села).Нашгородсточкизренияэкологии 

.Природныеособенностиместности,вкоторой  мыживём .Промышленные  предприятия  

города  и  района .   Трас-сыи  магистрали .Экологические  проблемы  города  и  

способыихрешения. 

Какойбываетэнергия.Получениеэнергиииспособыеёэкономиидома,вшколе,в  городе .Что  

такое  «зелёная  энер-гия» .Солнечные станции, ветряки, приливные   электростан-ции—

ихплюсыиминусыдляэкологии .Расчётстоимостиэлектроэнергии. 

Пернатыедрузья.Птицынашегокрая .Значениептицдляприроды .Охранаптиц .Зимующие  

птицы .Кормушки  и  кормдляптиц. 

Санитарынашейприроды.Основныефункциисанитаровприроды 

.Животные,птицы,насекомые,помогающиесохра-

нитьокружающуюприроду.Санитарылесаимусорвлесу. 

Экологическийпрактикум.  Правила  очистки  водоёмов  

ирекотмусора.Правиласборамусоравлесуипарке.Правилапосадкисаженцев деревьев 

.Правила сбора макулатуры .Правиласозданияэкологическойтропы. 

Почемулишьнемногиеживутэкологично?Какэкологич-

ныйобразжизнипозволитсохранитьжизньнапланете.Глобальныеэкологическиевызовы 

.Усилиянародовистранмирапосохранениюжизнинапланете. 

Созданиесоциальнойрекламы.Значениесоциальнойре-кламы 

.Примерысоциальнойрекламы .Экологическаясоци-альнаяреклама. 

КраснаякнигаРоссии.ЦельсозданияКраснойкниги .СтруктураКраснойкниги России 

.Разные цвета страницКраснойкниги. 

ДеньЗемли.ИсториявозникновенияДняЗемли .Акции,которые проводятся ко Дню 

Земли . Акции «Час Земли», «Зе-лёныймарафон». 

Игровойпрактикум.  Экологическая  игра  «Что?  Где?  Ког-да?» 

.Игра«Экологическоелото» .Возможностиигрыдляформированияэкологичногообразажизни. 



 

  

Экологическаякартагорода(района).Картагорода(рай-она), где обозначены все 

«экологические места»: пункты при-ёма пластиковой тары, батареек, макулатуры; 

места наиболь-шегозагрязнениявоздуха,экологическиетропыит.д. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНО
СТИ 
«ЭКОЛОГИЧНЫЙОБРАЗЖИЗНИ»  

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияобучающимисялич

ностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоениясодержаниякурса. 

 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыотражаютготовность  обучающих-

сяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхори-ентацийирасширениеопыта  

деятельности  на  её  основе,  втомчисле: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполне-нию обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уваже-ние прав, свобод и законных интересов 

других людей, с ко-

торымишкольникампредстоитвзаимодействоватьврамкахреализациипрограммы«Эколог

ичныйобразжизни»;готов-ностькразнообразнойсовместнойдеятельности;  выстраива-

ниедоброжелательныхотношенийсучастникамикурса. 

Всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссий-

скойгражданскойидентичностивполикультурномимного-конфессиональном обществе, 

проявление интереса к 

познаниюистории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,на-

родовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодинывнауке,технологияхитру

довыхдостиженияхнаро-да,скоторымишкольникибудутзнакомитьсявходеэкскур-

сийэкологическойнаправленности. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: воспитаниеморальных ценностей и 

норм в ситуациях нравственного вы-бора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, по-ведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых 

норм; осознание необходимости брать на себя от-ветственность в ситуации 

экологического выбора, активноенеприятиеасоциальныхпоступков. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость кразным видам искусства, 

традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального 

воздействия ис-кусства; стремление к самовыражению в разных видах искус-ства, в 

том числе прикладного; стремление создавать 

вокругсебяэстетическипривлекательнуюсреду. 

Всферефизического  воспитания,  формирования  культу-

рыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознаниецен-ности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблю-

дениеправилгигиены,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяа

ктивность);способностьадаптироватьсякизменяющимсясоциальным,информацион-

нымиприроднымусловиям,стрессовымситуациям;осмыс-ление собственного опыта и 

выстраивание дальнейших 

целей,связанныхсбудущейпрофессиональнойжизнью;умениеуправлятьсобственнымэмо

циональнымсостоянием;форми-



 

  

рованиенавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошиб-

куитакогожеправадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания:активноеучастиевреше-

ниипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойор-

ганизации,города,края)технологическойисоциальнойна-

правленности,способностьинициировать,планироватьисамо-

стоятельновыполнятьтакогородазадачи;применениезнаний,полученныхвходеизученияк

урса«Экологичныйобразжиз-ни»;осознаниеважностиобучениядляуспешнойпрофессио-

нальнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьс

явпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознан

ныйвыбор,построениеиндивидуальнойобразователь-

нойтраекторииижизненныхплановсучётомличныхиобще-

ственныхинтересовипотребностей.Принятиеидеиэкологиза-

циисовременногообществаснеобходимостьюсохраненияжи-

войприродыизащитееёотнегативногоантропогенноговоз-

действия,вызванногопотребительскимотношениемчеловека.Всфере  экологического  

воспитания:  применение  социаль-ныхиестественно-

научныхзнанийдлярешениязадачвоб-

ластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля

окружающейсреды;повыше-

ниеуровняэкологическойкультуры;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпробл

емипутейихрешения;актив-ноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсре-

де;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,те

хнологическойисоциаль-нойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности 

экологической   направленности . 

Всферепониманияценностинаучного  познания:  овладе-ние языковой и читательской 

культурой как средством позна-ния  мира, средством  самосовершенствования 

человека;  овла- 

дение  основными  навыками  исследовательской  деятельностив процессе изучения 

экологии, осмысление собственного опы-та,анализсвоихпоступковистремление  

совершенствоватьпутидостиженияцелииндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Всфере  адаптации  к  изменяющимся  условиям  социаль-ной и природной среды: 

освоение социального опыта и основ-

ныхсоциальныхролей;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьур

овеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучить-

сяудругихлюдей,получатьвсовместнойдеятельностино-

выезнания,навыкиикомпетенции;развитиеспособностиосознаватьдефицитсобственныхз

нанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие,втомчислевсфереэкологии;умение 

оперировать терминами и представлениями в 

областиконцепцииустойчивогоразвития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязипр

ироды,обществаиэкономики;  уме-ние оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружаю-щую среду; способность осознавать стрессовую ситуацию, оце-нивать 

происходящие изменения и их последствия; формули-ровать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыобучающихся,освоившихданныйкурс,включают: 

Универсальныепознавательныедействия:выявлятьде-фицит информации о той или 

иной стороне экологически зна-

чимойдеятельности,находитьспособырешениявозникшихпроблем;использоватьвопросы

как  инструмент  для  позна-ния;аргументироватьсвоюпозицию,мнение;оцениватьдо-



 

  

стоверность информации, полученной в ходе работы с интер-нет-источниками;  

самостоятельно  формулировать  обобщенияи выводы по результатам проведённого 

обсуждения в 

группеиливпаре;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихп

оследствия,связанныхстемилиинымэкологическиобоснованнымвыбором;применятьраз-

личныеметодыприпоискеиотбореинформации,связаннойсэкологическизначимойдеятел

ьностьюидальнейшимизу-чением курса; выбирать, анализировать, систематизировать 

иинтерпретироватьинформацию;находитьаргументы,под-

тверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию 

вразличныхинформационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформуп

редставленияинформации,предназначеннуюдляостальныхучастниковкурса«Эколо-

гичныйобразжизни». 

Универсальные коммуникативные действия: формулиро-вать суждения в 

соответствии с целями и условиями общенияв рамках занятий, включённых в курс 

«Экологичный образжизни»; выражать свою точку зрения; понимать 

намерениядругих участников занятий курса «Экологичный образ жиз-ни», 

проявлять уважительное отношение к ним и к 

взрослым,участвующимвзанятиях;вкорректнойформеформулироватьсвои 

возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареш

ениезадачи;сопоставлятьсвоисужденияс суждениями других участников диалога, 

обнаруживать раз-

личиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатыработы, связанные с 

тематикой курса по экологии; пониматьи использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, принимать 

цельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мне-ния нескольких участников курса «Экологичный образ 

жиз-

ни»,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;участвовать

вгрупповыхформахработы(обсуж-дения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выпол-нять свою часть работы, достигать качественного результатапо 

своему направлению и координировать свои действия 

сдействиямидругихучастниковкурса. 

Универсальныерегулятивныедействия:выявлятьпробле-мы, возникающие в ходе 

изучения курса «Экологичный образжизни»; ориентироваться в различных подходах 

принятия ре-шений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,  приня-

тиерешенийгруппой);делатьвыборибратьнасебяответ-ственность  за  решения,  

принимаемые  в  процессе  включенияв различные виды активности в сфере экологии; 

владеть спо-собамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;предви-деть трудности, 

которые могут возникнуть в рамках экологи-

ческиобоснованнойдеятельности;объяснятьпричиныдо-

стижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку опыту, 

приобретённому в ходе прохождения курса 
«Экологичный образ жизни», уметь находить позитивное в 



 

  

любойситуации;уметьвноситькоррективывсвоюдеятель-

ностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся  ситуа-

ций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;разли-

чать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциями;уметьставитьсебянаместодругогочелове

ка,осознанноотноситьсяк другому человеку, его мнению, понимать мотивы и намере-

нияучастниковкурса,осознанноотноситьсякним. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщего образования представлены 

с учётом специфики содер-жанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходеэкологи-

ческизначимойдеятельностишкольников. 
Предметные результаты включают: 
Биология:формированиеценностногоотношениякживойприроде,ксобственномуорганизм

у;пониманиероли  биоло-гии в формировании современной естественно-научной карти-

нымира;умениеприменятьсистемубиологическихзнаний;формирование представлений об 

основных факторах окружа-ющей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции орга-

низмов, об антропогенных факторах; формирование представ-лений об экосистемах и 

значении биоразнообразия, о глобаль-

ныхэкологическихпроблемах,стоящихпередчеловечеством,испособахихпреодоления;умен

иесоздаватьиприменятьсловесныеиграфическиемоделидляобъяснениястроенияживыхсисте

м,явленийипроцессовживой  природы;  владе-

ниенавыкамиработысинформациейбиологическогосодер-

жания,представленнойвразнойформе(ввидетекста,та-

бличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей,изо-

бражений);умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредмето

в;формированиеосновэкологическойграмотности:осознаниенеобходимостидей-

ствийпосохранениюбиоразнообразияиохранеприродныхэкосистем,сохранениюиукреплени

юздоровьячеловека;умение выбирать целевые установки в своих действиях и по-ступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью 

издоровьюокружающих;умениеиспользоватьприобретённыезнания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансирован-

ногопитанияифизическойактивности;неприятиевредныхпривычек и зависимостей; умение 

противодействовать лжена-учным манипуляциям в области здоровья; формирование мо-

тивации к продолжению изучения биологии как 

профильногопредметанауровнесреднегообщегообразования. 

География: освоение и применение системы знаний о раз-

мещениииосновныхсвойствахгеографическихобъектов,по-

ниманиеролигеографиивформированиикачестважизничеловека и окружающей его 

среды на планете Земля, в ре-шении современных практических задач своего 

населённогопункта; умение устанавливать взаимосвязи между изученны-ми 

природными, социальными и экономическими 

явлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявле-ниями и 

процессами; умение использовать 

географическиезнаниядляописаниясущественныхпризнаковразнообразныхявленийипр

оцессоввповседневнойжизни,положенияивза-

иморасположенияобъектовиявленийвпространстве;умениеобъяснять влияние 

изученных географических объектов и яв-лений на качество жизни человека и 

качество окружающейего среды; умение выбирать и использовать источники гео-

графической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для решения учебных, 

практико-ори-ентированныхзадач,практическихзадачвповседневнойжиз-ни; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельностичеловека и компонентов природы в 



 

  

разных географическихусловиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;умениерешатьпрактическиезадачигеоэкологическогосодер-жания для 

определения качества окружающей среды своейместности, путей её сохранения и 

улучшения, задачи в сфереэкономической географии для определения качества 

жизничеловека,семьиифинансовогоблагополучия. 

Химия:владениеправиламиповедения  в  целях  сбереже-

нияздоровьяиокружающейприроднойсреды;  

пониманиевреда(опасности)воздействиянаживыеорганизмыопреде-лённых веществ, 

способов уменьшения и предотвращения 

ихвредноговоздействия;пониманиезначенияжиров,белков,углеводовдляорганизмачеловека

. 

Физика:умениеиспользоватьзнанияофизическихявле-нияхвповседневной  жизни  для  

обеспечения  

безопасностиприобращениисбытовымиприборамиитехническимиустройствами,сохранени

яздоровьяисоблюдениянормэко-логическогоповедениявокружающейсреде;пониманиене-

обходимостиприменениядостиженийфизики  и  

технологийдлярациональногоприродопользования. 

Технология:пониманиесоциальныхиэкологическихпо-следствий развития технологий 

промышленного и сельскохо-зяйственногопроизводства,энергетикиитранспорта. 

Основыбезопасностижизнедеятельности:формированиекультуры безопасности 

жизнедеятельности на основе освоен-

ныхзнанийиумений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповед

ения;овладениезнаниямииумениями для предупреждения опасных и чрезвычайных си-

туаций, во время пребывания в различных средах (в помеще-нии, на улице, на 

природе, в общественных местах и на мас-

совыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисков культурной среды); 

формирование социально ответ-ственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, ис-ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения инанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровьюокружающих. 

Русскийязык:формированиеуменийречевоговзаимодей-ствия (в том числе общения при 

помощи современных средствустной и письменной речи): создание устных 

монологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюденийиличныхвпечатлений,чтени

яучебно-научной,художественнойина-учно-популярнойлитературы. 

Литература:овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники, в том числе 

информационно-справочные систе-

мывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникив библиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебнойзадачи. 

Физическаякультура: формирование привычки к здоро-вомуобразужизниизанятиям  

физической  культурой;  уме-ниепланироватьсамостоятельныезанятияфизическойкуль-

турой и строить индивидуальные программы оздоровления ифизическогоразвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности«Экологичныйобразжизни»(3ч) 

Тема1.Да

вайтезнак

омиться(1

ч) 

Игрыиупражнения,помо

гаю-щиепознакомиться 

.Ожиданиякаждогошкол

ьникаигруппывцеломотс

овместнойработыврамка

хпрограммы 

Представлениеучастниковпрограммы 

.Участиевиграх,помогающихпознакомить

ся,снятьнапряже-

ние,установитьдоверительнуюатмосферу

(напри-

мер,«Никтонезнает,чтоя…»,«Расскажи  

мне  

осебе»ит.п.1).Высказываниедетьмисвоих

ожида-

нийотзанятийпопрограммекурсавнеурочн

ойде-

ятельности«Экологичныйобразжизни»си

споль-

зованиемигры«Разворачивающаясякоопе

рация» 

Тема2.  Кто Понятия«экология»,«экол
огич- 

Решениефилворда,вкотором«зашифрован
ы»сло- 

защищает ныйобразжизни»,«эколог
иче- 

ва,связанныеспрограммойкурсавнеурочно
йдея- 

природу ская деятельность».  
Российские 

тельности:«экология»,«потребление»,«п
ластик», 

(1ч) имеждународныеэкологич
еские 

«природа»,«энергия»,«батарейка»,«поте
пление», 

 организации,работакотор
ых 

«безопасность»,   «вода»,   «эколог»,   
«климат». 

 нацеленанасохранениепла
неты 

Блицопросотом,почемукаждоеизэтихсловп
опа- 

  ло в филворд. 

  Беседаоролиприродоохранныхорганизаци
й(Все- 

  мирныйфонддикой природы, Гринпис, 
Росгидромет, 

  Всероссийскоеобществоохраныприроды,В
семирное 

  общество  защиты животных и т.д.) в  
сохранении 

  природы.Знакомствоссайтамиэтихорганиз

аций 

 

1ОписаниеэтихидругихигрпредставленовПриложении. 
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Продолжениетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Тема3. Повседневныедействия,кот
орые 

Составлениеперечняповседневныхдействи
йшколь- 

Какпрохо могут нанести ущерб 
природе. 

ника(ичленовегосемьи),которыеоказывают 

дитмой Способыуменьшенияпосле
д- 

влияниенасостояниеокружающейсреды. 

день(1ч) ствийнашихповседневныхд
ей- 

Заполнениетаблицы,гдецветамишкольни
киста- 

 ствийдляприроды раютсяобозначитьстепеньвлияниянаприро
ду 

  каждогосвоегодействиявтечениедняилин
едели 

  (красный—
сильноенегативноенеобратимоевлия- 

  ние;оранжевый—
сильноенегативноевлияние; 

  синий—
существенноенегативноевлияние,кото- 

  роеможноуменьшить;голубой—
несущественное 

  негативноевлияние,котороеможноумень
шить; 

  жёлтый—нейтральноевлияние,зелёный—
по- 

  мощьприроде).Например,действиямогутб
ытьта- 

  кими:мытьёпосуды,покупкатоваров,приём
ду- 

  ша,езданаавтобусе,мытьёокон,пользовани
еде- 

  зодорантом,приёмыпищи,выбрасывание
мусораи 

  т.д. 

  Обсуждениеспособовуменьшениянегативн
ого 

  влияниянашихдействийнаприроду 

Раздел2.Правилаэкологичногообразажизни(

7ч) 

Тема4. Содержимоенашегопакета Беседаотом,сколькомусоравыбрасываютж
ители 

Путешеств
ие 

с мусором.Пластик в общем Землизадень;гдеиспользуютпластикикак
овы 

пластиково
й 

объёме  мусора.  Подготовка масштабыегоиспользования;какуючастьво
бщем 

бутылки пластиковойбутылкикпер
ера- 

объёме мусора занимает пластик. 

(2ч) ботке  

1
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  Практическоезанятие«Пластикпласти

курознь»,входекоторогошкольникиуч

атсяразличатьраз- 

ныевидыпластиковойтарыианализируют,

чтоизнеё поддаётся переработке, а что 

перерабатывают 

струдом(например,пластиковые 

бутылкив термоусадочных плёнках); 

выясняют,вкакомвиденадосдаватьплас

тиковуютару. 

Заданиепожеланию:проанализировать

содержи-

моедомашнегохолодильниканапредме

тналичияпродуктоввпластиковыхупак

овках;предложитьэкологичныеспособ

ыупаковкипродуктоввмага-

зинеиспособыхраненияпродуктовдома 

Тема5.С

дайбата

рейку(1

ч) 

Использованиеразныхти

повбатареек,элементовп

итаниядомаив  

промышленности 

.Вредиспользованныхбат

ареек.Правиласбораиути

лизациииспользованных

батареек 

Участиев блицопросе об использовании 

батарееквдомашнихусловиях,напроизвод

стве. 

Беседаотоксичныхвеществах,которыевыде

ляютиспользованныебатарейки,оправилах

сбораиути-лизациибатареек. 

Составлениекартыгорода(района)сотмеченн

ымипунктамиприёмабатареек. 

Обсуждениепризыва«Сдайбатарейку—

спасиёжика»,которыйпоявилсяиз-

затого,чтооднабатарейказаражаеттоксич

нымивеществами около20кв.млеса—

территориюобитанияодногоежика 

Тема6.Как

отдыхатьэ

кологично

(1ч) 

Отдыхнаприроде 

.Чтозначитотдыхатьэкол

огично 

.Каквыглядятместаотдых

алюдей,незаботящихсяо

природе. 

Правилаэкологичногоотд

ыха 

Участиевбеседеотом,чтозначитотдыхатьэк

оло-гично. 

Работавгруппахпообсуждениюправил,след

уякоторымможноменьшенавредитьприрод

е.Обоб-

щениерезультатовработыивыбортехправил

, 
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Продолжениетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  которымможноследоватьбезособыхусили

йвовре-

мясемейногоотдыхаилимногодневныхпо

ходов. 

Ранжированиеправилвзависимостиотпотен

ци-

альноговреда,которыйчеловекможетпричи

нитьприроде 

Тема7.Зна

киэколог

ическойбе

зопасност

и(1ч) 

Видызнаковэкологическойб

езопасности 

.Функциональноеназначение

знаков 

Участиевбеседеоназначениизнаковэколо

гиче-скойбезопасности. 

Знакомствосразнымивидамизнаков(зап

рещаю-

щие,предупреждающие,предписываю

щие,указа-

тельные,эвакуационные,знакипожарно

йбезопас-ности). 

Практическоезадание,вовремякоторогопе

дагогдемонстрируетзнакиипредлагаетшк

ольникамот-

нестиихкопределённомувиду. 

Знакомствосознакамирадиоактивности, 

химиче-

скойопасности,биологическойопасности,

высокогонапряженияит.д. 

Работавгруппахпосозданиюсобственног

ознакаэкологическойбезопасности 

Тема8

.Очём

говор

ит 

маркиров

катоваров

(2ч) 

Чтотакоемаркировкаиэко

мар-кировкатоваров 

.Процессполу-

ченияэкомаркировкинато

вар 

.Экологическиезнакина  

упаков-

ке.Экомаркировкаиэколо

гиче- 

Беседаосодержанииинформации,  

которая  нанесе-

нанаэтикеткутовара(текст,знаки,символ

ы). 

Практическаяработапообнаружениюир

асшиф-

ровкеинформациинаэтикеткеосоставеп

родукта,калорийностипродукта,местеп

роизводстватовара, 

2
0
 



 

  

 скаячистотациклапрои

звод-

стваипродажитовара 

условияххранения,срокахгодностиит .п 

.Знакомствосознакамиэкомаркировки,спр

оцессомполученияэкомаркировки(провер

кадокументации;выездэкологовнапредпр

иятие;лабораторныеис-

пытанияпродукции). 

Мозговойштурм,впроцессекоторогошкол

ьники,представляясебяэкологами,обсужд

ают,начтона-

дообращатьвниманиенапроизводстве,где

изго-тавливают,например,игрушки 

Раздел3.Здоровьесвоимируками(5ч) 

Тема9. Взаимосвязьэкологичногоо
бра- 

Беседаосвязиэкологичногообразажизниизд
оро- 

Звук за жизни и здоровья 
человека. 

вья  человека. 

издоровье Звук и здоровье.«Шумовое 
за- 

Игра«Громко-
тихо»,впроцессекоторойшкольни- 

(1ч) грязнение».Природные и 
техно- 

киранжируютзвукиотсамоготихогодосам
ого 

 генные звуки.Частота звука громкого. 

 игромкостьзвука:ихвлиян
ие 

Беседаотом,кчемуприводятгромкиекрик
ив 

 нафизическоеипсихическо
е 

лесу;какиенаушникинадоиспользоватьпри
про- 

 здоровьечеловека слушиваниимузыкисосмартфона;почемуво
бще- 

  ственныхместахнеобходимоиспользоватьн
аушни- 

  ки при прослушивании музыки. 

  Изучениевременныхинтервалов,вкоторых
можно 

  проводитьшумныеработывквартирах,иинт
ерва- 

  ловтишиныдомаинаулице,которыеобозн
ачены 

  в нормативных документах региона. 

  Знакомствосприложениемксмартфонам«
Шумо- 

  метр»,измерениеуровняшумавкоридорах
шко- 

  лы,вклассе,наулице 

 
2
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Продолжениетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Тема10. Современныетранспортные Интервьюсучителемфизикиопервыхмашин
ах 

Транспорт средства и типы 
двигателей.Со- 

и первых двигателях, появившихся на 
планете. 

вокругнас отношениемашинсразличн
ыми 

Заполнениетаблицысцельюсравненияразн
ыхтипов 

(2ч) типамидвигателейнадорог
ах 

двигателей(двигательвнутреннегосгорания
,электро- 

 Россииисравнениеиххарак
те- 

двигатель, газовый двигатель)по 
критериям, связан- 

 ристиксточкизрениясоста
ва 

нымс  количествомисоставом  
выхлопныхгазов. 

 выхлопных газов.Влияние 
вы- 

Беседаозагрязнённостивоздухавгородах,оп
ер- 

 хлопныхгазовназдоровьече
ло- 

спективахитенденцияхразвитиятранспор
тавми- 

 века.Болезни, связанные с 
ка- 

ре,оплюсахиминусахразныхтиповдвигат
елей,о 

 чеством воздуха.  Способы 
мини- 

болезнях,возникающихилиобостряющих
сяиз-за 

 мизациивыбросоввыхлоп
ных 

загрязнённости   воздуха. 

 газовдвигателявнутреннего Групповаяработа,впроцессекоторойопреде
ляются 

 сгорания.  Экологические  
стан- 

достоинстваинедостаткиэлектродвигателе
й(элек- 

 дарты топлива в 
России.Элек- 

тромобилей). 

 тромобиль Составлениекартыгорода(района)собознач
ением 

  местнаибольшегозагрязнения  воздухаиз-
за  транс- 

  порта. 

  Участиеввикторине«Транспортиздоровье»

1 

Тема11. Потребностьподросткавед
е: 

Знакомствостаблицамиэнергетическойцен
ности 

Экология калории;белки,жирыиугл
ево- 

продуктов питания, соотношением белков, 
жиров 

питания ды; вода; 
витамины.Количество 

иуглеводов  в  них. 

(21ч) приёмовпищи.Домашняяед
аи 

Составлениесбалансированногоменю,впри
готов- 

 фастфуд.Упаковкадляедыв ленииблюдкоторогодомаможетпринятьуча
стие 

  школьник. 

 

1МатериалквикторинеданвПриложении. 
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 магазине 

идома.Правилахра-

ненияпродуктов .   

Вегетари-

анство.Расчётмассытела. 

Анорексия.Питаниевовремя

стрессовыхситуаций 

Беседаоплюсахиминусахдомашнейеды 

и фастфуда, о способах хранения 

продуктов,о ми-

нимизациииспользованияпластикаприс

оверше-

ниипокупокпродуктоввмагазине. 

Экскурсиявшкольнуюстоловую,встреча

сповара-

ми,интервьюсповаромобуменьшениика

лорийно-стиблюдприсохранении  

питательности,  о  

том,каквлияютсольисахарназдоровьече

ловека, 

отом,каксохранитьвприготовленныхблюда

хвитаминыиминералы. 

Игра «От стресса», в процессе которой 

школьникиназывают те продукты, 

которые, на их взгляд, по-

могаютсправитьсясострессом 

Раздел4.Экологическиенавыки(19ч) 

Тема12.Пр

актикумп

осортиров

кенеорга

ническог

омусора(2

ч) 

Место«мусорной 

проблемы»средиэкологиче

скихпроблемпланеты.Каку

тилизуютмусор.Чтотакоес

ортировкамусора. 

Одноразоваяпосуда 

.Местадлясбораразныхвид

овмусора. 

Правила сортировки 

мусора 

Блицинтервьюсо  школьниками  на  

тему  

«Сколькоикакогомусорамывыбрасывае

м». 

Знакомствоспроектом«Нольотходов»насайт

ероссийскогоотделенияГринпис. 

Беседаопроблемахсортировкимусора;опе

рера-

боткемусора,втомчислеоперспективахпла

сти-

ковойтарыстатьфлисовойтолстовкойилин

аполь-нымпокрытием. 

Беседаоправилахсортировкинеорганическо

гому-сора. 

Практикум по сортировке мусора, в 

процессе кото-рого школьники 

сортируют мусор и объясняют ос-

нованиядлясортировки. 
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Продолжениетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  Знакомствоскартойгорода,гдеотмечены 

местаприематогоилииногомусора—

батареек,пласти-

ковыхкрышек,бумагиит.п. 

Обсуждениенеобходимостиивозможност

иустанов-

кившколеконтейнеровдляопределенныхв

идовмусора,возможностиилиневозможно

стиотказаотодноразовыхстаканчиковдля

питьяводывшколе 

Тема13

.Потреб

ительс

коеобщ

ество(1

ч) 

Чтотакое«потребительскоео

б-щество» 

.Егохарактеристики 

.Ограничениепотребления 

Беседаотом,почемусовременноеобществ

оназы-

ваютобществомпотребления;какпоступа

тьсве-щами,которыененужны;  как  не  

покупать  то,  

чтоненужно;какневыбрасыватьеду. 

Интервьюссоциальнымпедагогом«Какико

муможнопредложитьненужныевещи». 

Групповаяработа«10правилразумногопот

ребле-

ния»,впроцессекоторойшкольникиформу

лируютсвоиличныеправилапотребления 

Тема14.Э

кологиян

ашегогор

ода(села)

(1ч) 

Нашгородсточкизренияэко-

логии. 

Природныеособенностиме

стно-

сти,вкотороймыживём.Про

-мышленные предприятия  

городаирайона.Трассыима

гистрали.Экологические 

проблемы   

городаиспособыихрешени

я 

Обсуждениеприродныхособенностейместн

ости, 

вкоторойживём;факторов,положительноио

три-

цательновлияющихнаокружающуюсреду. 

Мозговойштурмпосоставлениюрейтингаэко

логи-ческихпроблемгорода(села). 

Групповаяработа,впроцессекоторойкажд

аягруп-

паобсуждаетоднуэкологическуюпроблем

уипред-лагаетспособыеёрешенияна  

уровне  

человека,семьи,дома,района(города) 
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Тема15.

Какойб

ываетэ

нергия(

2ч) 

Получениеэнергиииспособ

ыеёэкономиидома,вшколе, 

в го-роде .Чтотакое  

«зелёная  энер-гия» 

.Солнечныестанции,ве-

тряки, приливные 

электростан-ции—

ихплюсыиминусыдляэкол

огии.Расчётстоимостиэлек

троэнергии 

Экскурсияпошколесцельювыяснения,как

иеэлектроприборыилилампыосвещенияв

этот  мо-

ментвключеныбезнеобходимости.Выясне

ниепри-

мерногорасходаэлектроэнергиикаждымр

аботаю-

щимприбором(кпримеру,одинкомпьютер

в  спя-

щемрежимепотребляетоколо15Втэнергии

.Еслионвтакомрежимеработает9часов,  то  

оплатаэнергиизагодможетсоставитьоколо

200рублей 

взависимостиотстоимостиэнергииврегио

не) 

.Беседа«Откудавнашихрозеткахберётсяэ

лектри-

чество»,впроцессекоторойобсуждаютсяс

пособыполученияэнергии,ихплюсыимин

усы. 

Интервью(например,сучителем  физики,  

инжене-

ромшколы)обальтернативныхспособахпо

лученияэлектроэнергии. 

Практическаяработа«Расчётстоимостиэлек

тро-

энергиииспособыеёоплаты»напримересчёт

азаэлектроэнергию 

Тема16.П

ернатыед

рузья(2ч) 

Птицынашегокрая 

.Значениептиц  для  

природы .   Охранаптиц 

.Зимующиептицы .Кор-

мушкиикормдляптиц 

Мозговойштурм:какиептицывстречаютсяв

реги-оне,какониназываются. 

Беседао  том,  почему  важно  кормить  

птиц  

зимой,нонельзяихперекармливать;означе

нииптицдляприроды. 

Групповаяработа,  в  процессе  которой  

школьникиизперечняразнообразныхпрод

уктоввыбираютте,которымиможноподка

рмливатьптицзимой. 

Практическаяработапоизготовлениюк

ормушкидляптиц 
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Продолжениетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Тема17.

Санитар

ынашей

природ

ы(1ч) 

Основныефункциисанитар

овприроды 

.Животные,птицы,на-

секомые,помогающиеочис

титьокружающую  

природу .   Санита-

рылесаимусорвлесу 

Беседаотом,почемунекоторыхживотных,на

секо-

мыхиптицназываютсанитарамиприроды. 

Мини-

соревнованиегрупп,впроцессекоторогогр

уппыпоочерединазываютживотных,птиц,

на-

секомых,которыеочищаютокружающуюс

реду. 

Интервьюсучителембиологииосанитарах

леса.Участиевгрупповойработепосоздани

юпамяткидляшкольниковначальныхкласс

овозначенииживотных—

санитаровприроды 

Тема18.Э

кологич

ескийпра

ктикум(3

ч) 

Правилаочисткиводоёмов

отмусора.Правиласбораму

соравлесуипарке 

.Правилапосадкисаженцев

деревьев.Правиласбо-

рамакулатуры 

.Правиласозда-

нияэкологическойтропы 

Практическаядеятельностьшкольников,

направ-леннаянапомощьприроде. 

Возможныеварианты: 

6 сбормакулатуры, 

6 созданиеэкологическойтропы, 

6 посадкадеревьев, 

6 уборкамусоравпарке, 

6 изготовлениекормушек, 

6 сбор батареек, 

6 сборпластиковыхкрышек 

Тема19.По

чемулишь

немногие

живутэкол

огично?(1

ч) 

Экологичныйобразжизн

икакобразжизни,позволя

ющийсо-

хранитьжизньнапланете. 

Глобальныеэкологические

вызо-вы. 

Беседаоглобальныхвызовахиусилияхр

азныхстранпосохранениюприроды. 

Дискуссиянатему«Житьэкологичнолег

ко/слож-

но»,впроцессекоторойкаждаягруппаст

араетсяаргументироватьсвоюточкузре

ния. 

Игра«Неоконченноепредложение»,впроце

ссе 

2
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 Усилиянародовистранмир

апосохранениюжизнинап

ланете 

которойкаждыйшкольникпродолжаетфр

азу 

«Когдаярешужитьэкологично,топерво

е,чтоясделаю…» 

Тема20.С

озданиесо

циальной

рекламы 

(1ч) 

Значениесоциальнойрекла

мы 

.Знакомствоспримерамисо

ци-альнойрекламы 

.Экологическаясоциальная

реклама 

Участиевбеседеотом,каковыфункциисоц

иальнойрекламы,вкакихформахонаможет

существовать 

.Работавкомандахпосозданиюсоциальног

оэко-плаката. 

Групповаяработа,впроцессекоторойобсу

ждаютсявозможностипроведениявшколе

конкурсафото-

графий(плакатов)наэкологическую  

тематику  сре-диучащихся5—7классов 

Тема21.К

раснаякн

игаРосси

и(1ч) 

ЦельсозданияКраснойкни

ги.СтруктураКраснойкниг

иРос-сии 

.РазныецветастраницКрас

нойкниги 

Беседаопричинахисчезновениянекоторых

видоврастенийиживотных;одеятельности

человека,ко-

тораястановитсяпричинойсокращенияиис

чезно-вениянекоторыхвидовживотных. 

ЗнакомствосисториейсозданияКраснойкни

ги 

.Практическаяработапоопределениюживот

ных,насекомыхирастений,которыеестьврег

ионе,ночисленностькоторыхсокращается. 

Составлениепамяткидляучащихсяна

чальныхклассов«ПостраницамКрас

нойкниги» 

Тема22.Де

ньЗемли(

1ч) 

ИсториявозникновенияД

няЗемли 

.Акции,которыепрово-

дятсякоДнюЗемли.Акции 

«ЧасЗемли»,«Зелёный

мара-фон» 

Знакомствошкольниковсисториейвозник

новенияДняЗемли. 

Групповаяработа,впроцессекоторойкаждая

группазнакомитсясоднойизпроводимыхвм

иреилистранеакций,обсуждаетеёэффектив

ностьдлясохраненияприродыизнакомитсне

йостальныхшкольников. 
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Окончаниетабл. 

 

Тем

ы 

Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  Беседаотом,какимобразомДеньЗемлиможн

опровестившколеиливмикрорайоне 

Тема23.И

гровойпр

актикум(

2ч) 

Экологическаяигра«Что?Где

?Когда?». 

Игра«Экологическоелото

» 

.Возможностиигрыдляфо

рми-

рованияэкологичногообр

азажизни 

Экологическаяигра«Что?Где?Когда

?»1.Игра«Экологическоелото». 

Обсуждениевозможностипроведенияигрдля

школьниковмладшихклассов. 

Групповаяработапоадаптациипроведённ

ыхигрдлямладшихшкольников 

Тема 

24.Эко

логич

еская 

карта 

города(ра

йона) 

(1ч) 

Картагорода(района),гдео

бо-

значенывсе«экологическ

иеме-

ста»:пунктыприёмапласт

ико-войтары,  батареек,  

макулату-

ры;местанаибольшегозаг

рязнениявоздуха,экологи

че-скиетропыит.д. 

Составлениекарты(схемы)города(район

а),гдеобозначенывсе«экологическиемес

та»:пунктыприёмапластика,пластиковы

хкрышей,батареек,макулатуры;местана

ибольшегозагрязненияводыиливоздуха;

экологическиетропы;местаразмеще-

нияэкологическойинформации;велодоро

жкиит.д.Представлениекартынасайтешк

олы,знакомствоснейпедагоговишкольн

иков 

 

 

 

 

 

1 ОписаниеэтихидругихигрпредставленовПриложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кразделу1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности 
«Экологичныйобразжизни» 

Игра «Никто не знает, что я…» проходит следую-щимобразом .Педагогпросит 

каждого ребёнка продолжитьфразу«Никто  не  знает,  что  я…» .Для  проведения  игры  

мож-новоспользоватьсямягкойигрушкой, которую 

участникибросаютдругдругупослесвоего  высказывания .Педагог  пер-вым  

продолжает  эту  фразу,  а  затем  бросает  игрушку  кому-тоиз  школьников,  который,  

поймав  предмет,  также  продолжаетэтуфразу. 

Игра«Расскажимне  о  себе» может  проходить  в  парах .В течение 2—4 минут 

школьники рассказывают о себе своемупартнёру то, что считают нужным, а потом 

каждый в течениеминуты представляет своего товарища по паре для 

остальныхшкольников. 

Игра«Разворачивающаясякооперация»позволяетвыяснитьмнение  группы  по  

какому-то  вопросу  таким  обра-зом,чтобымнениекаждого было учтено .Сначала 

педагогпросит   каждого   школьника   сформулировать   свои   

ожиданияотпредстоящихзанятий .На  это  уйдёт  1—2  минуты 

.Затемдетиобъединяютсявпарыисоставляютобщийсписок  ожи-даний, учитывающий 

ожидания каждого .  Это   займёт   ещё2—4минуты 

.Далеешкольникиобъединяютсявчетвёркиисоставляютобщийдлячетверыхчеловек  

список  и  т .д .Вовремя  работы  групп  одинаковые  ожидания  объединяются,при 

необходимости переформулируются .Ожидания всех де-тейприэтом  должны  быть  

учтены .В  заключение  формиру-етсяобщийсписок  ожиданий  группы,  который  

представляетодинизучастников. 

 

Кразделу3.Здоровьесвоимируками 

Викторина«Транспортиздоровье» 

(курсивомобозначеныверныеответы) 

Вопрос 1.Время на разогрев двигателя внутреннего сгора- 

ниязимой(притемпературедо–10°C)составляет: 
1) околополучаса 
2) около15минут 

3) около2минут 

Вопрос2.СколькоэлектробусоввавтомобильномпаркеМо-сквы? 

1) около100 

2) около700 

3) около1500 

Вопрос3.Какаясоставляющаявыхлопныхгазов,можетпривестикзаболеваниюастмо

й? 

1) оксидыазота 

2) углекислыйгаз 

3) водянойпар 

Вопрос4.Новыемашинысдвигателямивнутреннегосго-

ранияперестанутпродаватьвЕвропе: 

1) с2075года 

2) с2035года 

3) с2025года 



 

  

Вопрос5.Экологичныеавтомобилипо-другомуназываются: 

1) зелёные 

2) белые 

3) бесшумные 

Игра «Громко-тихо», в которой можно использовать та-кую информацию: (в 

скобках информация для педагога): гу-док автомобиля (до 120 дБ), стиральная 

машина (70 дБ),музыка из автомобиля (100—110 дБ), пылесос (75 дБ), кон-

диционер(40—45дБ),мотоциклсглушителем(80дБ),отбойный молоток (115 

дБ), самолёт на взлёте (125 дБ),железнодорожный вагон в 7 метрах (90 дБ), 

раскаты гро-

ма(100дБ),стартракеты(145дБ),тиканьенастенныхчасов(30дБ),полицейскаяси

ренав2метрах(122дБ),шот-ландская школьница, перекричавшая шум 

взлетающею Боин-га(125дБ),шорохлиствы(15дБ). 

 

Кразделу4.Экологическиенавыки 

Игра«Экологическоелото» 

Данная игра2 способствует рефлексии школьниками своегоотношения к природе, 

своего повседневного поведения в ней .Проводитсяонаследующимобразом 

.Участникирассажива-ютсяповозможностивкруг,вцентрекоторогонаходится 

2 Играразработанапоаналогииснастольнойигрой,описаннойМ.Е.Песковойв журнале 

«Классный руководитель» (№ 7, 2007 г .), которая, в свою 

очередь,создананаосновеигры,придуманнойнемецкимпсихологомГ.Хорном. 

стол, на котором разложены 23 стопки карточек (в 

каждойстопкепонесколькуодинаковыхкарточек—чембольше,темлучше). 

Ведущий(классныйруководитель  —  он  также  играет  икак простой участник) 

берёт из первой стопки карточку и за-

читываетвслухто,чтонанейнаписано.Еслито,чтонапи-

санонакарточке,применимоккому-тоизучастниковигры,тот поднимает руку и 

получает эту карточку .При необходи-мости ведущий может попросить участника 

доказательств то-го, что он действительно может взять себе данную карточку 

.Еслипретендентовнакарточкумного,то  они  также  полу-

чаюткарточкиизпервойстопки. 

Тожесамоепроделываетсяскарточкамиизвторойстоп-ки,третьей,четвёртойит .д 

.Если  какая-то  из  карт  оказа-

ласьневостребованной,онаоткладываетсявсторону,аиграпродолжается. 

Когда все карты распределены, каждый школьник по име-

ющимсяунегокарточкаммысленносоставляетрассказ-пор-трет о себе .Если вы 

чувствуете, что здесь могут 

возникнутьзатруднения,томожноработатьнадсоставлениемобобщён-

ногопортретакласса. 

Заслушиваютсядва-трирассказашкольников(еслижелаю-щих нет или их мало, 

классный руководитель может высту-пить в качестве первого рассказчика о 

себе самом, подав темсамымпримердругим). 

Обсуждаются портреты: о чём они говорят, как нас харак-теризуют, что нам не 

нравится в самих себе, какую 

опасностьдляприродыпредставляетнашобразжизни,чтомыможемздесьизменитьит.п

. 

Содержаниекарточек 

1.Изокнамашины,автобусаилипоезда(еслиниктоневидит)яиногдавыбрасываюфан



 

  

тикиилипустыебутылки. 

2.Мненравитсявыращиватькакие-нибудькомнатныерас-тения. 

3.Явсегдазакрываю водопроводный кран, если вижу, чтоизнегобезделакапаетвода. 

4.Яникогданеоставляюпослесебямусорвлесу,аскла-дываюеговпакетиуношуссобой. 

5.Ядумаю,чтоникогданельзяпокупатьландышиипод-снежникиууличныхторговцев. 

6.Когдаямоюрукиилиумываюсь,тостараюсьделатьнебольшойнапорводы. 

 

7.Мнежалкоживотных,которыхубиваюттолькодлято-

го,чтобылюдиносилидорогиемодныешубыилишапки. 

8.Язнаю,сколькомоиродителиплатят за электроэнер-гию. 

9 .Еслимненужно  что-нибудь  выбросить  на  улице,  я  всег-дадляэтогоищуурну. 

10 .Сломанные игры или игрушки   я   чаще   выбрасываю,чемстараюсьихпочинить. 

11.Явсегдавыключаюсвет, если в помещении никогонет. 

12.Яхочу,чтобыродителичащеменяли мне мой смарт-фоннаболееновыйимодный. 

13.  Я  знаю,  что  такое  энергосберегающая  лампочка. 

14.Язнаю,длячеготуристыобжигаютвкостреисполь-зованныеконсервныебанки. 

15.Мне нравится ухаживать за животными. 

16.Ясчитаю,чтоживотные—такиежеполноправныехозяеваЗемли,какилюди. 

17.Ябыпредпочёлпользоваться одноразовой посудой,чтобынемытьобычную. 

18.Ястараюсьне кричать и не разговаривать 

оченьгромковлесу,потомучтоэтоможетнапугатьптицизверей. 

19.Не люблю охотников. 

20.Я не согласен с фразой «Человек — царь 

природы».21.Газониликлумбусцветамияскорееобойду,чемпрой- 

ду по ним. 

22.Еслиябросилмусоринепопалвурну,явернусьисделаю,какнадо. 

23.Ясчитаю,чтовещейдляжизни(одежда,обувь, по-

суда,бытоваятехникаит.п.)недолжнобытьвизбытке. 

Викторина«Что?Где?Когда?» 

1. Запасыэтогоскаждымгодомистощаются,ивинойто-му — деятельность человека 

. Если вообразить мировой океанбассейном,тоэтоготамбудетвсего  одна  столовая  

ложка .Еслисемьясэкономитхотябы5-ючастьэтогооттого,чтоона использует сейчас, 

то этим можно будет за год наполнитьозеродиаметром200метровиглубиной2метра 

.Вовремячисткизубов,мыможемсэкономитьэтогодо200литроввнеделю.Очёмидетреч

ь? 
Ответ:преснаявода. 

Обсуждение: ведущий предлагает детям обсудить спо-

собыэкономииводывдомашнихусловиях. 

 

2. ПрообразэтогоагрегатасоздалЛеонардодаВинчивконцеXVвека 

.Вдвижениеонприводилсяпружиннымме-ханизмом . А спустя четыре века Готлиб 

Даймер запатентовалто, без чего сейчас мы этот агрегат не представляем .За 

годактивной работы этот агрегат выбрасывает в атмосферу коли-чество 

углекислого газа, равное его массе .О каком агрегатеидётречь? 

Ответ:обавтомобиле.АзапатентовалДаймердвига-тельвнутреннегосгорания. 

Обсуждение: ведущий предлагает детям ответить, ка-кими способами 

можно уменьшить выбросы в 

атмосферууглекислогогаза,втомчислеотавтомобилей. 

3. «Чёрныйящик» .Вэтомящикепредмет,которыйпри-

думаланглийскиймеханикПитерДюранв1810году.Стехпорэтотпредметнезаменимвда



 

  

лёкихэкспедициях,походах,в армии .Да и в повседневной жизни мы иногда его 

исполь-зуем .Если выбросить этот предмет, то в земле этот 

предметпролежитцелых100летинесгниёт 

.Ноеслиобжечьэтотпредмет,кпримеру,накостре,точерезгод-

дваэтогомусоранестанет.Чтозапредметвящике? 
Ответ:обыкновеннаяконсервнаябанка. 
Обсуждение: ведущий предлагает детям порассуждатьо том, к каким 

последствиям для нашей жизни ведёт за-мусориваниелесов,улиц,дворов. 

4. Этотнапитокв конце XIXвека изобрёл 

фармацевт.Аназваниеэтомунапиткупридумалодин  бухгалтер .Выпи-

ваявсегостаканэтогонапитка,мыпоглощаемцелых9чай-ных ложек сахара (а это 

суточная норма для человека) .Ужечерез 45 минут после употребления этого 

напитка у человеказаметноповышаетсякровяноедавление.Всоставеэтогона-питка 

есть цикламовая кислота, которая вызывает рак 

укрыс.Окакомпопулярномнапиткеидётречь? 

Ответ:кола. 

Обсуждение: ведущий предлагает назвать напитки, ко-

торымиможнозаменитьколу. 

5. Этотгородсчитаетсяоднимизсамых  дорогих  в  миредля  проживания  в  нём  

людей .   Однако  при  этом  он  тольков4-

йдесяткесамыхбезопасныхгородовмира.Впонятие 

«безопасность»включенаиэкологическаябезопасность .Покачеству воздуха этот город в 

составе 30 лучших   городовмира.Окакомгородеидётречь? 

Ответ:этотгород—Москва. 

Обсуждение:ведущийпредлагаетподуматьнадтем,каким образом можно 

поднять место в рейтингах не толь-коМосквы,ноидругихгородовстраны. 

6. «Чёрныйящик» .Этутаруочень  сложно  перерабаты-вать .Онасоставляет90 

%неподдающейся  разложению  ча-сти мусора на обочинах наших дорог .Процесс 

её изготовле-ниясущественнозагрязняетатмосферу .Есливнеёналитьгорячий 

напиток, она начинает выделять токсины — 

опасныедляздоровьявещества.Чтоэтозатара? 

Ответ:пластиковаябутылка. 

Обсуждение: ведущий предлагает детям ответить навопросы — можно ли 

избежать употребления в быту пла-стиковой посуды; возможен ли 

раздельный сбор мусора и ка-каяпользавсемуживомуотэтого. 

7. За последние 100 лет численность этого вида животныхсократиласьв30раз 

.Сейчас  в  мире  насчитывается  около4000 особей (в нашей стране около 700) 

.Состояние этой по-пуляции—индикаторсостояниядальневосточнойприроды 

.Главныйпутьсбереженияэтоговида—

сохранитьдлянегонетронутымихотябынынешниекусочкитайги,тоестьспа-

стиихотвырубки.Окакомживотномидётречь? 

Ответ:обамурскомтигре. 

Обсуждение: ведущий просит назвать способы сохране-ниялесов на нашей 

планете (или в нашей стране, илив нашем городе). Говорит о том, что 130 кг 

макулатурыспасаютотвырубкиоднодерево. 

8. При их использовании затраты электричества сокраща-

ютсяна80%.ЕслисзавтрашнегоднякаждаясемьявРос-сии станет их использовать, то 

это позволит сэкономить в 

годстолькоэлектричества,скольковырабатываетсязаэтожевремянакрупнойэлектро

станциистраны.Темсамымбудетсэкономлено несколько десятков млн тонн угля, 

который небудет сожжён, а значит, не будет загрязнять природную сре-



 

  

ду.Чтожеможетсделатькаждаяроссийскаясемья? 

Ответ:заменитьобычныелампочкинакаливаниянаэнергосберегающие. 

Обсуждение: ведущий предлагает обсудить возможно-

стииспользованиятакихисточников  энергии,  как  ветерилисолнце. 

Примечание.Для поддержания динамики игры и сохране-

нияинтригидоеёконцаведущийможетнаплотномлистебумаги напечатать фразу, 

отражающую замысел игры (напри-

мер,этоможетбытьмысльписателяИ.Ялома«Мыполно- 

стьюответственнызасвоюжизнь,нетолько  за  свои  дей-ствия, но и за своё 

бездействие») . Затем он разрезает лист на15—20частей 

.Каждыйигрок,принимающийактивноеуча-стие в обсуждении, после розыгрыша 

каждого вопроса полу-чает часть общего пазла . В конце игры команды 

складываютсвоичасти,составляютпазличитаютфразу. 

 

19.БИОЛОГИЯ 5-9 классы. ПРОЕКТНО-_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Актуальностьиназначениепрограммы.Программаразработанавсоответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразования,ориентировананаобеспечениеиндивиду

альныхпотребностейобучающихсяинаправленанадостижениепланируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 

сучетомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности.Этопозв

оляетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСво всем пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за егопределами. 

Актуальностьреализацииданнойпрограммыобусловленасамойособенностью проектно-

исследовательской деятельности. Эта деятельность лежитв основе познавательного интереса 

ребенка, является залогом умения 

планироватьлюбыедействияиважнымусловиемуспешнойреализацииидей.Любыеизменениясовре

менногообществасвязаныспроектамииисследованиями–внауке,творчестве, бизнесе, 

общественной жизни. Поэтому важным элементом 

развитияличностиобучающегосяявляетсяформированиеосновныхнавыковпроектно-

исследовательскойдеятельности. 

Программойпредусмотреноформированиесовременноготеоретическогоуровнязнаний,атак

жеипрактическогоопытаработыслабораторнымоборудованием, овладение приемами 

исследовательской деятельности. Методыорганизацииобразовательнойинаучно-

исследовательскойдеятельностипредусматриваютформированиеуобучающихсянестандартноготв

орческогомышления,свободысамовыражения ииндивидуальностисуждений. 

Дляполногоучетапотребностейучащихсявпрограммеиспользуетсядифференцированныйп

одход,чтостимулируетучащегосякувеличениюпотребности в индивидуальной, 

интеллектуальной и познавательной деятельностииразвитиюнаучно-

исследовательскихнавыков.Программастанетвостребованнойвпервуюочередьшкольниками,кото

рыеимеютстойкийинтересисоответствующуюмотивациюкизучениюпредметовестественно-

научногоцикла,естественнымнауками технологиям. 

Вподростковомвозрастеучащиесяпроявляютсвоюзаинтересованностьвтойилиинойобласти

знаний,научномнаправленииилипрофессиональнойдеятельности.Такимобразомпроисходитфор

мированиепознавательнойипрофессиональной составляющей личности, помогает учащемуся в 



 

  

определениибудущегожизненногопутиивпрофессиональномвыборепослеокончанияшколы.Подо

бного рода заинтересованность стимулирует постоянное желание 

школьникакпознаниюнового,расширениюиуглублениюсоответствующихзнаний,и 

получениюновыхвтомчислепрактическихнавыков,атакжемотивируетучащегосянапрофориентаци

ю. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации иосуществления 

собственной проектно-исследовательской деятельности, а также 

вприобретениинеобходимогоопытадляработынадиндивидуальнымисследованием или 

проектом.Программа поможет школьнику в более глубокомизучении интересующей его области 

естественных наук, а также в приобретенииважных социальных навыков, необходимых для 

продуктивной социализации иформированиягражданскойпозиции: 

 навыкасамостоятельногорешенияактуальныхисследовательскихилипрактическихзадач,вк

лючающеговсебяумениевидетьианализироватьпроблемы,нуждающиесяврешении,умениедеталь

нопрорабатыватьиреализовыватьспособыработысними,умениепланироватьсобственнуюработуи

самостоятельноконтролироватьсвоепродвижениекжелаемомурезультату; 

 навыкагенерированияиоформлениясобственныхидей,облеченияихвудобнуюдляраспростр

аненияформу; 

 навыкауважительногоотношениякчужимвзглядамиидеям,оформленнымвработахдругихл

юдей,другихавторов–владельцевинтеллектуальнойсобственности; 

 навыкапубличноговыступленияпередбольшойаудиторией,аргументированияиотстаивания

своейточкизрения,ответовнавопросысверстников и взрослых, убеждения других в своей 

правоте, продвижения своихидей; 

 навыкаработысоспециализированнымикомпьютернымипрограммами,лабораторнымобору

дованием,техническимиустройствами,библиотечнымифондамииинымиресурсами,скоторымимо

жетбытьсвязанапроектно-исследовательскаядеятельностьшкольника. 

Крометого,работашкольниканадпроектомилиисследованиембудетспособствоватьиразвити

юегоадекватной самооценки. 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведениязанятий. 

Даннаяпрограммарассчитананаработусошкольниками5-9классов.Педагогу важнее 

акцентировать свое внимание не столько на качестве результатапроекта или исследования, 

сколько на том, чтобы учащийся получал знания в томчисле и через выполнение практического 

задания, делал выводы и 

умозаключениянаоснованиисвоегоисследования,училсясравниватьегорезультатыстеоретическим

материаломиисследованиямидругихшкольников.Такимобразом,школьник освоит основы 

проектно-исследовательской деятельности и 

приобрететнавыккритическогоотношениякматериалу. 

Программаразбитанамодули,которыемогутбытьиспользованылибочастично,либополностью

.Такмодуль«Какживотныеирастенияприспосабливаются» (эволюционная экология) 

предполагается для изучения в 

5или6классевтечениеодногогода(34часавгод).Модули«Основырастениеводства»и«Биотехнологи

я»рассчитанына68часовимогутбытьреализованы в течении 2-х лет (по 34 часа в год) или в 

течении 1 года (68 часов 

вгод).Вовторомслучаевозможнопрохождениеобоихмодулей(«Основырастениеводства»в7или8кла

ссе,«Биотехнологии»в7или8классе).Аналогичномодули «Молекулярные основы физиологии и 

фармакологии» и «Молекулярныеосновы селекции» рассчитаны на 68 часов и могут быть 



 

  

реализованы в течении 2-х лет (по 34 часа в год) или в течении 1 года (68 часов в год). Во втором 

случаевозможно прохождение обоих модулей («Молекулярные основы селекции» в 

8классе,«Молекулярныеосновыфизиологии ифармакологии» в9классе). 

Можнорекомендоватьиспользоватьмодули«Какживотныеирастенияприспосабливаются»,«

Основырастениеводства»,«Молекулярныеосновыселекции» в качестве непрерывного 

образовательного цикла (5-9 класс по 1 часу 

внеделю)дляклассовагробиотехнологическойнаправленности.Модули«Какживотные и растения 

приспосабливаются», «Биотехнологии» и «Молекулярныеосновы физиологии и фармакологии» в 

качестве непрерывного образовательногоцикла(5-

9класспо1часувнеделю)дляклассовбиотехнологическогоилимедицинскогонаправлений. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания.Программакурсавнеурочнойдеятельностиразраб

отанасучетомрекомендацийпримернойпрограммывоспитания,учитываетпсихолого-

педагогическиеособенностиданныхвозрастныхкатегорий. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательнуюдеятельность педагога, ориентировать ее не только на 

интеллектуальное, но и нанравственное,социальноеразвитиеребенка.Этопроявляется: 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпримернойпрограммевоспи

тания; 

 ввозможностикомплектованияразновозрастныхгруппдляорганизациипрофориентационно

йдеятельностишкольников,воспитательноезначениекоторыхотмечаетсявпримернойпрограммево

спитания; 

 винтерактивныхформахзанятийдляшкольников,обеспечивающихбольшуюихвовлеченнос

тьвсовместнуюспедагогомидругимидетьмидеятельностьивозможностьобразованиянаееосноведе

тско-

взрослыхобщностей,ключевоезначениекоторыхдлявоспитанияподчеркиваетсяпримернойпрогра

ммойвоспитания. 

Особенности работы учителя по программе. Задача учителя состоит в 

том,чтобысопровождатьпроцесспрофессиональнойориентациишкольника,раскрывая потенциал 

каждого через вовлечение в многообразную 

деятельность,организованнуювразныхформах.Приэтомрезультатомработыучителявпервуюочер

едьявляетсяличностноеразвитиеучащегося.Личностныхрезультатовучительможетдостичь,увлек

аяученикасовместнойиинтереснойимобоимдеятельностью,устанавливаявовремязанятийдоброже

лательную,поддерживающуюатмосферу,насыщаязанятияценностнымсодержанием. 

Примернаясхемапроведениязанятийпопрограмме: 

1. Объяснениетеоретическогоматериалапотеме. 

2. Подготовкакэкспериментальномузанятию,обсуждениеобъектовдляпрактическогозанятия. 

3. Проведение практического занятия – основная задача освоение 

методологииданногоэксперимента. 

4. Поокончаниипредложитьдетям,которыезаинтересовалисьданнымэкспериментом, развить 

его в исследовательский проект. Для этого 

необходимообсудитьобъекты,которыеученикбудетисследовать,составитьпланэксперимента. 

5. Помочьученикупроанализироватьрезультатыэксперимента. 

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельности 

школьниковможновпроцессезащитыимисвоихработврамкахшкольнойнаучно-

практическойконференции. 



 

  

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционнаяэкология)5-

6 классы(34 часа) 

1. Мыисследуемживыеобъекты(6часов) 

Свойстваистроениеживыхорганизмов(строениеклетки).Вид,особь–организм как единая 

система. Адаптации (приспособления). Понятие гомеостазаживогоорганизма.Способы 

егоподдержания. 

Понятиевариативностипризнака.Исследовательскиеработы«Всели(синицы,белки,березы и 

т.д.)одинаковые?Фотоквест». 

Ограниченияморфологическихифизиологическихадаптаций.Почемуорганизмынестановятся

бесконечнобольшими,маленькими,всеядным.Практическая работа «Составляем книгу рекордов 

растений и животных нашегокрая». 

2. Влияниеокружающейсредынаживыеорганизмы(12часов) 

Факторы окружающей среды (абиотические, биотические, 

антропогенные).Примерыабиотическихфакторов,оказывающихосновноевлияниенажизнедеятель

ностьживыхорганизмов:температура,свет,влажность.Практическое занятие «Цвет и тепло» 

(кубики льда взвесить, положить в чашкиПетри на разноцветную бумагу, через 30 минут 

взвесить заново – кто быстреерастаял). Практическое занятие «Что растворяется в воде» 

(эксперимент «Жидкийдом»). Практическое занятие «Диффузия веществ в воде (растворы)», 

«Движениерастворовпоцветку».Практическоезанятие«Ледплаваетвводе(айсберги,замерзание 

водоемов)». Практическое занятие «Лед при замерзании 

расширяется»(разрушениекамня(почвообразование),замерзаниеклеток). 

Основныезакономерностиприспособленияживыхорганизмовкабиотическим факторам. 

Приспособления к основным абиотическим 

факторам:температура,влажностьисвет.Практическоезанятие«Шуба»(кубикильдазавернутьвраз

ныйматериал,взвесить).Практическоезанятие«Пигменты»(можноразделитьнаватманекрасителии

зфломастеров».Практическоезанятие«Какживотныеплаваютвводе» (Экспериментспипеткой). 

Исследовательские работы «Влияние света (тепла, влажности, состава 

почвы)нарастениявестественныхилиискусственныхусловиях»(надоступномматериале). 

3. Взаимодействияживыхорганизмов(4часа) 

Биотическиефакторы.Закономерностиразвитиямежвидовыхвзаимоотношений.Коэволюция(

хищник-жертва;паразит-хозяин)Эволюциястратегий добывания пищи. Социальность. Виды-

вселенцы. Перечень растений-

вредителей.Исследовательскаяработа«Наблюдениязавзаимоотношениями 

животных при добывании пищи (кормушки для птиц, для городских или 

сельскихживотных).Веб-камеры».Исследовательскаяработа«Распространениевидов-

синантроповвнашей местности». 

4. Человеквжизнирастенийиживотных?(6часов) 

Антропогенныефакторы.Правдали,чтопервобытныелюдижиливгармониис природой. 

Одомашнивание и приручение животных и растений. Зачем 

спасатьвымирающиевиды,какэтоделать.Культурныерастенияиихдикиепредки.Почему важно их 

сохранять. Разнообразие культурных растений и их значение вжизни человека. Красная книга 

вашей территории. Особо охраняемые 

территории,заповедникиРоссииимира.Практическаяработа«Разнообразиекультурныхрастенийвва

шемрегионе». 



 

  

Исследовательская работа «Влияние антропогенныхфакторов 

наразвитиерастенийвгороде/населенномпункте». 

Экскурсия/практическаяработа«ООПТввашемрегионе–уникальныеобъектыприроды». 

5. Экологическиениши(6часов) 

Биосфера – одна из важнейших оболочек Земли. Что такое 

«экологическиениши»икакониформируются?Формированиезнанийпобиоразнообразиюжизненны

хформ,поведенческихприспособлений,модификационнаяизменчивость (на базовом уровне). 

Растительные сообщества и их типы. Развитиеисменырастительных сообществ. 

Исследовательскиеработы«Экологическиенишивокругтебя–

описаниефакторовокружающейсреды».Исследовательскиеработы«Фенологическиенаблюдения». 

 

Модуль«Основырастениеводства»7-8классы(68часов) 

1. Введениеврастениеводство(2часа) 

Что-такоерастениеводство:основныефакторывыращиваниярастений.История развития 

агрохимических знаний (работы М.В. Ломоносова, Ю. Либиха,Буссенго, В.В. Докучаева, К.А. 

Тимирязева, П.А. Костычева, Д.Н. Прянишниковаидр.).Практическаяработа«БочкаЛибиха». 

2. Агротехническийэксперимент(6часов) 

Правилапостановкиагроэкспериментов.Постановкаэкспериментовсрастениями. Выбор 

темы, составление гипотезы, цели и задач эксперимента 

повыращиваниюрастенийвконтролируемойсреде.Контроли,повторности,проведениеэксперимент

а.Планированиеэксперимента.Оценкарезультатовэксперимента. 

Исследовательскаяработа«Факторы, влияющиенапрорастаниесемян(ростпроростков)». 

Освоениетехнологиикруглогодичноговыращиваниясалатовимикрозелени 

в контролируемых искусственных условиях. Сбор установки для 

выращиваниярастенийвконтролируемых условиях. 

3. Рольхимическихэлементоввпитаниирастений(20часов) 

Вода.Раствор.Вытяжка.Анионы,катионы,электропроводностьирНраствора.Рольхимически

хэлементоввпитаниирастений.Получениепитательныхвеществ растениями. Практическая работа 

«Схемы питательных растворов. Расчетдозудобренийдляпитательныхрастворов». 

Удобрения:органические,минеральные,микробиологические.Типыпитаниярастений.Возд

ушноеиминеральное(корневое)питаниерастений.Транспортпитательныхвеществрастений:восхо

дящийинисходящийток.Важнейшие калийные, фосфорные и азотные удобрения, их свойства. 

Простые 

исложныеудобрения.Практическаяработа«Правиласмешиванияудобрений»Практическая работа 

«Питание растений: технология приготовления питательныхрастворовдляразных культур». 

Рост и развитие растений: этапы онтогенеза, факторы, влияющие на 

рострастений:свет,густотапосадок,питание,субстрат.Практическаяработа 

«Мониторингминеральногопитаниярастений». 

Особенностипитаниярастенийазотом.Азотиегозначениевжизнирастений.Формы 

азотаиихпревращениевпочве. 

Источники фосфора для растения. Значение фосфорсодержащих 

соединенийвклетке.Рольмакроэргическихсоединенийфосфоравэнергетическомобмене. 

Влияниекалиянафизическиесвойствапротоплазмы,наферментыуглеводородного обмена, 

синтез белков и др. Роль калия в поддержании ионногобалансавтканях,впроцессах 

саморегуляции. 

Регуляторнаяиструктурообразовательнаяролькальция.Участиевобразовании клеточной 



 

  

стенки, поддержании структуры мембран и регуляция ихпроницаемости. 

Значение магния в метаболизме растений. Магний в составе хлорофилла,сходство 

хлорофилла и гемоглобина как свидетельство единства органическогомира. 

Сераиегоосновныесоединения,ихрольвструктурнойорганизацииклетки,участиевокислите

льно-восстановительных реакциях. 

Микроэлементы.Представленияоролимикроэлементоввметаболизмерастений.Особеннос

типоступлениямикроэлементовврастения.Синергизмиантагонизмэлементовпитаниярастений. 

Растительнаядиагностикаиметодыидентификациинедостатка/избыткаэлементовпитания.

Практическаяработа«Растительная диагностика». 

Исследовательскаяработа«Оценкасостояниякомнатныхрастений,растенийнашкольнойтер

ритории,установкапричинпатологическихсостояний(при 

наличии)». 

Исследовательская работа «Оценка влияния различных элементов

 насостояниерастений(составлениеразличных подкормок)». 

 

4. Регуляторыростарастений.Защитарастений(4часа) 

Понятие о регуляторах роста растений. Стимуляторы роста – 

фитогормоны(ауксины,гиббереллины,цитокинины).Ингибиторыростарастений:1.природные(абс

цизоваякислотаинекоторыефенольныевещества(икумаровая,коричная,салициловаяк-

ты),2.синтетические(морфактины,ретарданты,дефолианты,десиканты,гербициды).Фитомонитор

ингиоценкасостояниярастений.Современныеспособымониторинга.Практическаяработа 

«Фитомониторинг иоценкасостояниярастений.Современныеспособымониторинга». 

Исследовательская работа «Влияние гетероауксина на прорастание (рост 

наразныхстадиях,вразных условиях)различныхрастений». 

Защитарастенийотвредителей:основыбиометода.Практическаяработа 

«Инсектарии:правилаиусловияразведенияполезныхнасекомых». 

 

5. Водная,песчанаяипочвеннаякультуры,ихприменениеввыращиваниирастений.Физи

ологиярастений(8 часов) 

Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в 

выращиваниирастений.Проведениеводывкорнеистеблерастений.Практическаяработа 

«Корневоедавление». 

Водныйрежимрастений:строениеустьиц:факторы,влияющиенаихраскрытиеизакрытие.Зна

чениемеханизмарегуляциииспарениявлагирастением.Практическаяработа«Приготовлениепрепар

атаустьиц методомслепка». 

Исследовательскиеработы:«Влияниеусловийсодержаниярастенийнаколичествоустьиц». 

Фотосинтез–

уникальныйпроцессрастений.Темноваяисветоваяфазыфотосинтеза.Значениефотосинтезадляжив

ыхорганизмов.Практическаяработа 

«Функциональнаядиагностикарастенийпоактивностихлоропластов»Исследовательскаяработа«О

пределениехлорофиллаАиБ,оценкафотосинтетическойактивностирастений 

ифакторов,влияющихнанее». 

Факторы роста растений: воздух и аэрация. Подземное дыхание 

растений:составпочвенноговоздуха,газообмен.Газообменприбеспочвенномвыращивании. 

Практическая работа «Аэрация, СО2 и О2. Дыхание 

растений».Практическаяработа«Дыханиерастений:оценкаинтенсивностидыханиярастенийи 



 

  

плодов». 

Исследовательскиеработы:«Влияниеспособавыращивания(составапитательнойсмеси,схе

мывнесения)наростиразвитияразличныхрастений». 

6. Культурныерастения.Современныеаспектыселекции(20 часов) 

Какчеловексталиспользоватьрастения?Связьразвитияцивилизациичеловека и 

одомашнивания растений. Доместикация. Дискуссия 

«Доместикация,вселирастенияиживотные,которыеживутрядомсчеловекомимодомашниваются?М

ожнолисчитатьтараканаодомашненнымживотным?» 

Наследственность и изменчивость – основные свойства живых 

организмов.Изменчивость.Видыизменчивость.Практическаяработа«Модификационнаяизменчив

ость(листья,иголки содногодерева)». 

Ген–материальныйносительнаследственностииизменчивости.Нуклеиновые кислоты. 

Локализация генетического материала в клетке. 

Делениеклеток.РепликацияДНК.Основнаядогмамолекулярнойбиологии.Транскрипция.Трансляц

ия. Мутации. Практическая работа «Ген – инструкция по сборке клетки(на 

бисереиликонструкторе)». Практическая работа «Мутация на бутерброде(любойобъектиз 

предыдущейработы,гдеизменение инструкцииприведеткизменениювнешнего видаобъекта)». 

Эффектбутылочногогорлышкаигенетическоеразнообразие.Чтотакоегенбанк? Зачем 

сохранять генетические ресурсы растений? Основные способысохранениягенетических 

ресурсоврастений (exsituиinsitu). 

ЗначениеработН.И.Вавилова.Закон 

 гомологическихрядов.Центрыпроисхождения культурных растений

 Н.И. Вавилова и П.М. Жуковского.Практическая работа по 

группам «Откуда на наших столах фрукты/овощи/злаки».Основные методы селекции. 

 Гибридизация. Формы отбора.

 Основныенаправленияселекции:улучшениеурожайности,устойчивостикбиотическ

имиабиотическимфакторам.Практическаяработа«Выращиваемгорох.Какпровести 

скрещиваниеугороха». 

Естьлижизньвпробирке?Биотехнологиякультурныхрастений.Исследовательскаяработа«В

ыращиваниерастенийвпробирке»(можновоспользоватьсярезультатамипредыдущихэксперименто

впосоставлениюпитательныхрастворовдлярастений). 

Какчеловекможетмодифицироватьрастения?Генетическоередактирование.Современныепо

дходыидостижениягенетическогоредактированиярастений.Практическаяработа«Геномныеножни

цы(моделированиеработы системы CRISP-Cas). 

 

7. Растительнаяпродукция.(8часов) 

Надземныеиподземныеорганырастений.Побегивидоизмененныйпобеграстений.Способыраз

множениярастений. 

Понятие о качестве продуктов питания. Проблемы

 конкуренцииотечественныхпродуктовпитаниясимпортными.Логистикадост

авкиисредства 

сохраненияпродуктовпитания.Практическаяработа«Предельнодопустимыеконцентрации (ПДК) 

и методы контроля безопасности растительных продуктовпитания». 

Микрозелень: полезность и технология. Исследовательская работа 

«Оценкакачествавыращенноймикрозелени» (либосвоя,либоизмагазина). 

Химическийанализпродукции.Основыспектрофотометрии.Потенциометрия. 



 

  

Хроматография. Практическая работа «Методы оценки 

качестварастительнойпродукции:хранениеисохранностьпитательныхвеществ»(подоступномуобо

рудованию). 

Исследовательскаяработа«ОпределениевитаминаСметодомобратноготитрованиявплодах 

наразномсроке(способе)хранения». 

 

Модуль«Биотехнология» 7-8классы(68часов) 

1. Биотехнология(4часа) 

Понятиебиотехнологии.Зачемчеловекубиотехнологии,вчемихпреимуществопередхимичес

кимсинтезом.Основныебиообъектыбиотехнологии:промышленные микроорганизмы, клетки и 

ткани растений, животных и 

человека,биокатализаторы.Практическаяработа«Примерыприменениябиологическихобъектоввтв

оей жизни». 

Сырьедлябиосинтезаиоценкаегобиологическойценности.Основныеисточникиуглерода,азо

та,фосфора,микроэлементов.Исследованиеновыхисточников сырья (включая вопросы его 

предварительной обработки), разработкановых питательных сред, в том числе включающих 

биостимуляторы и другиеэлементы управления и оптимизации процессов биосинтеза. Методы 

оптимизациипитательныхсред. 

2. Микробиология(12часов) 

Положениепрокариотоввсистемеорганическогомира.Строениебактериальной клетки. 

Классификация бактерий. Морфология бактерий. 

Простыеисложныеметодыокрашиваниябактерий.Физиологиябактерий:питание,дыхание, рост и 

размножение. Знакомство с доменом Археи (экстремофильность,особенности строения клетки). 

Лабораторная работа «Фиксированные 

препаратыбактерий.Определениеформыпредложенныхкультурмикроорганизмов,используяпрост

ойметодокраски»Лабораторнаяработа«Определениетипаклеточнойстенкиметодомокрашиванияп

оГраму»(приналичииреактивов). 

Молочнокислоеиспиртовоеброжение.Фототрофныеихемотрофныебактерии.Кинетическо

еописаниепроцессаростамикроорганизмов.Экспоненциальнаямодельроста.Кинетикагибелимикр

оорганизмов.Лабораторная работа «Приготовление прижизненных препаратов 

молочнокислыхбактерий». 

Патогенные бактерии. Чумная палочка и черная смерть, ботулизм, 

столбняк,туберкулез.Историяборьбысбактериальнымиинфекциями.Лабораторнаяработа 

«Посев смыва с рук на чашки Петри». Лабораторная работа «Выделение 

чистойкультурыбактерий.Методразведений.Методистощающегоштриха».Лабораторнаяработа«

Морфологическаяхарактеристикавыделеннойчистойкультуры:характеристикаколонии,формабак

терий,типклеточнойстенки». 

Война бесконечности: антибиотики против бактерий. Механизмы 

действийантибиотиков.Межклеточнаякоммуникациябактерий.Чувствокворума.Лабораторнаяраб

ота«Сравнениеростамикроорганизмовначашкебезисдобавления антибиотиков» 

Исследовательская работа «Поиск микроорганизмовобладающихантагонистической 

активностью». 

Применениебактерийчеловеком.Кинетическоеописаниебиосинтезапродуктовмикрооргани

змами.Бактерии,которыемогутразлагатьпластик.Исследовательскаяработа«Выделениемолочноки

слыхбактерий,исследованиеихактивности». 

Микроорганизмывагробиотехнологии.Искусственныеассоциациирастенийс 



 

  

микроорганизмами. Исследовательская работа «Выделение бактерий полезныхдля растений». 

 

3. Эукариотическиеорганизмывбиотехнологии(плесневыегрибы,дрожжи,водоросли)(1

2 часов) 

Плесневыегрибыпродуцентыбиологическиактивныхвеществ. 

Общаяхарактеристикадрожжейсахаромицетов.Историяиспользованиядрожжей в 

традиционной биотехнологии. Технологии виноделия и хлебопечения,специализированные расы 

дрожжей. Метаболизм дрожжей. Реакция спиртовогоброжения. Лабораторная работа «Подсчет 

клеток дрожжей в камере Горяева».Лабораторная работа «Обнаружение продуктов спиртового 

брожения: 

этиловогоспиртаиуглекислогогаза».Получениевторичныхметаболитоввдрожжах.Дрожжикакпрод

уцентыбиотоплив.Получениецелевыхбелковвдрожжах. 

Особенности вегетативного и полового размножения у дрожжей, 

значениеизучениямитозаицитокинезадляоптимизациипроцессовкультивированиядрожжевых 

штаммов, понимания причин патогенности дрожжей и грибов, 

поискамишенейфунгицидовиразработкиновыхлекарственныхпрепаратов.Лабораторнаяработа«

Наблюдениеразмножениядрожжевыхклеток».Практическая работа«Получениетворогаикефира 

на основемолочнокислыхбактерий».Практическаяработа«Основныевидыквасаиих  

характеристика» 

«Дрожжиимолочнокислыебактерии,применяемыедляпроизводствакваса».Практическая работа 

«Сравнительный анализ развития дрожжей в аэробных ианаэробных   условиях».   

Практическая   работа   «Методы   оценки   свойств 

хлебопекарныхдрожжей.Особенностипримененияпрессованных,сушеныхиинстантных 

дрожжей». Исследовательская работа «Влияние физико-химическихфакторов на качество 

биотехнологической продукции (квас, кефир, сыр, хлеб идр.)». 

Водоросли – перспективный объект для производства белка и 

углеводов.Биотехнологические методы очистки твердых, жидких отходов и 

газообразныхотходовпроизводств.Сточныеводы.Схемыочистки.Биофильтры,аэротенки,метанте

нки,окситенки.Активныйиливходящиевнегомикроорганизмы.Использованиеводорослейвочистк

есточныхвод.Исследовательскаяработа 

«Влияниефизико-химическихфакторовнаростводоросли(Chlorellavulgaris)». 

 

4. Наследственнаяинформация(8часов) 

Наследственность и изменчивость – основные свойства живых 

организмов.Изменчивость.Видыизменчивость.Практическаяработа«Модификационнаяизменчив

ость(листья,иголки содногодерева)». 

Ген–материальныйносительнаследственностииизменчивости.Нуклеиновые кислоты. 

Локализация генетического материала в клетке. 

Делениеклеток.РепликацияДНК.Основнаядогмамолекулярнойбиологии.Транскрипция.Трансляц

ия. Мутации. Практическая работа «Ген – инструкция по сборке клетки(на 

бисереиликонструкторе)». Практическая работа «Мутация на бутерброде(любойобъектиз 

предыдущейработы,гдеизменение инструкцииприведеткизменениювнешнего видаобъекта)». 

 

5. Вирусология.(6часов) 

Положение вирусов в системе органического мира. Структура и 

химическийсоставвирусов.Классификациявирусов.Репродукциявирусов.Просмотрдокументальн



 

  

огофильмао вирусах. 

Вирусы - возбудители инфекционных болезней. Онковирусы. 

Бактериофаги:строение,свойства,применение.Практическаяработа.«Методразведений»Практиче

скаяработа.«Титрованиебактериофагов». 

Биологическиеметодыборьбысвирусами. 

 

6. Геннаяинженерияибиотехнологии.(8часов) 

Основы генной инженерии. Вектора. Специфические ферменты 

бактерий.Практическаяработа«Эндонуклеазырестрикции(работаснуклеотиднымипоследователь

ностяминабумаге)». 

Биотехнологии продукции белков в бактериальных культурах. 

Достижениягеннойинженерии ибиотехнологии. 

CRISPR/Cas—  система  адаптивного  иммунитета  бактерий  и  архей. 

Практическаяработа«Генныеножницы-

CRISPR/Cas(моделированиенабумаге)»ГМО.МетодыполученияГМО.Игра-

дискуссия«Выиграйгрантнасоздание 

ГМО». 

 

7. Биотехнологиивживотноводстве(8часов) 

Доместикация основные домашние животные; современные экспериментахпо 

доместикации животных (лисица, норка и др. – эксперименты научной 

школыакадемикаБеляева).Дискуссия«Доместикация,вселирастенияиживотные,которыеживутря

домсчеловекомимодомашниваются?Можнолисчитатьтараканаодомашненнымживотным?». 

Современныеметодывживотноводстве:трансплантацияэмбрионов,химерныеживотные,кл

онирование.Практическаяработа«Методикаклонирования(моделированиенабумаге). 

Основныеболезниживотныхирольпатогенныхмикроорганизмовипаразитов в развитии 

заболеваний домашних животных и основных мерах борьбыс ними; роль полезных 

микросимбионтов в организме животных. 

Положительноеипобочное(отрицательное)воздействииантибиотиковнаорганизмвходелеченияж

ивотных;целиизадачиветеринарии.Биотехнологиякормовыхпрепаратов.Практическая работа 

«Составление рациона питания животного, расчет 

расходовнасодержание».Исследовательскаяработа«Оценкакачествамолочнойпродукции». 

 

8. Биотехнологииврастениеводстве(10часов) 

Основныеметодыселекции.Гибридизация.Формыотбора.Основныенаправления 

селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим иабиотическим факторам. 

Практическая работа «Выращиваем горох. Как провестискрещиваниеу гороха». 

Основныеподходыселекцииибиотехнологиикультурныхрастений,Гибридизация,отдаленн

аягибридизация,искусственныйотбор,гетерозис,трансформация,мутагенез,генетическоередакти

рование).ИсторияселекциивРоссииимире,историяразвития 

важнейшихсортовкультурныхрастений. 

Как человек может модифицировать растения? Генная инженерия 

растений:Чтотакоегенетическаяинженериярастений.Трансгенныерастения.Методыполучения.О

бразованиеопухолейурастений.Агробактериальнаятрансформация:Тi-плазмиды.ГеныТ-

ДНК.Молекулярно-

генетическиемеханизмытрансформации.Генетическоередактирование.Современныеподходыидо



 

  

стижениягенетическогоредактированиярастений.Практическаяработа 

«Геномныеножницы(моделированиеработысистемыCRISP-Cas). 

Естьли  жизнь  в  пробирке?  Биотехнология  культурных  растений. 

Исследовательскаяработа«Выращиваниерастенийвпробирке(можновоспользоватьсярезультатам

ипредыдущихэкспериментовпосоставлениюпитательныхрастворовдлярастений)». 

 

Модуль«Молекулярныеосновыфизиологииифармакологии»9класс 

(68часов) 

1. Физиологическаяхимия.(20часов) 

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, C, N, H. Активные формыкислорода,их 

получение,нейтрализация. 

Макроэлементы: процент содержания в организме, выполняемая 

функция,содержаниевпродуктахпитания.Ca2+-связывающиебелки,депонированиекальция, 

регуляция уровня кальция в организме: гормоны почек. Mg – строениехлорофилла,его 

активациясолнечной энергией. 

Микроэлементы:вкакихмолекулахсодержатся,выполняемаяфункция,содержание в 

продуктах питания. Последствия передозировки микроэлементами.Fe–

усваиваемыетипысоединенийжелеза.Гемопротеины,гемоцианин,цитохромы.Cu–

усвоениеитранспортмеди.Белки,содержащиемедь.ПатологическиесиндромыМенкеиВильсона,св

язанныесметаболизмоммеди. 

ТоксичныеэлементыПериодическойсистемыдляорганизма.Влияниенедостаткамакро 

имикроэлементовнаживыеорганизмы. 

Исследовательскаяработа«Количественнаяоценкасодержаниямикроэлементовили 

витаминоввпищевыхпродуктах» 

Жиры.Заболеваниячеловека,связанныеснарушениямижировогообмена. 

Дислипидемии. 

Углеводы.Заболеваниячеловека,связанныеснарушениямиуглеводногообмена.Сахарный 

диабет. 

Белки.Строение.Заболеваниячеловека,связанныеснарушениямибелковогообмена.Функци

ибелков.Ферменты.Механизмдействия.Классыферментативныхреакций.Коферменты.Практичес

коезанятие«Качественныереакциинаорганическиемолекулы».Практическоезанятие«Денатураци

ябелков»Практическоезанятие «Изучениеактивностиамилазы». 

Витамины жирорастворимые, водорастворимые. Превращение витаминов 

вактивныеформыкоферментов.Авитаминозы. 

Основныетипыметаболическихреакций.Биоэнергетическиепроцессы.Гликолиз. Цикл 

Кребса. Цепь переноса электронов. Окисление жирных 

кислот.Катабализмаминокислот.Глюконеогенез.Синтезуглеводов,белков,жиров.Метаболитичес

киезаболевания.Практическоезанятие«Решениезадачнаэнергетическийобмен». 

Клетка.Понятиемембраны.Функциимембран.Видытранспортавклетку. 

Мембранныеорганоиды.Заболеваниясвязанныеснарушениемработымембранныхорганелл,болезн

инакопления.Типыконтактовмеждуклетками.Значениемежклеточнойкоммуникациидляздоровьяо

рганизма.Практическоезанятие«Диализ(клеточкатраубе)». 

Ядро.   Уровни    упаковки    хроматина.    Хромосомные    территории. 

Немембранныеорганоиды. 

 

2. Молекулярнаябиология.(20часов) 



 

  

Основныевехиразвитиямолекулярнойбиологии. 

Нуклеиновыекислоты.Основныепринципыстроения.Практическаяработа 

«ВыделениеДНКизбанана».Практическаяработа«МодельДНК-

оригами».Практическаяработа«ОпределениекачествапрепаратовДНКспомощьюспектрофотомет

рии»(приналичии оборудования). 

Матричные синтезы. Репликация – основа клеточного деления. Принципырепликации. 

Практическая работа «Репликативная машина (игра-

демонстрация)».Практическаяработа«ПЦР(модельамплификациянабумаге)». 

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы 

репарации.Транскрипция.Практическаяработа«Силапромотора». 

Генетический код. Практическая работа «Решение задач на 

генетическийкод»Трансляция.Практическаяработа «Фолдингбелков». 

ОрганизациягеномавирусовПротивовирусныесредства,механизмыихдействия. 

Организация генома бактерий Антибактериальные

 препараты.Исследовательскаяработа«Распространениеантибиотикор

езистентныхбактерий»Организациягенома   эукариот   Геномноередактирование.   

Практическаяработа«Работавсовременныхгенетическихбазахданных.ПроведениеInsilico 

анализапоследовательностейгенов». 

 

3. Фармакология(28часов) 

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к поиску новых лекарственныхсредств. 

Скрининг и его методы. Исследовательская работа «Эксперименты поопределениютоксичности 

веществнаартемидиях». 

Пути введения ЛС. Фармакокинетика лекарственных веществ. 

Всасывание(абсорбция)лекарств.Основныемеханизмывсасывания.Транспортлекарственныхвещ

еств. Гены и белки первой фазы биотрансформации. Пути выведения 

лекарствизорганизма.Экскрецияиэлиминация.Геныибелкивторойфазыбиотрансформации.Фарм

акодинамика.Главноеипобочное,резорбтивноеиместное,прямое,непрямоеи 

рефлекторноедействие. 

Видывзаимодействиялекарств.Синергизмиантагонизмприсовместном 

действиилекарственныхвеществ,ихразновидности. 

Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных рецепторов. Мембранные:ионные каналы, 

каталитические и сопряженные с G-белками; 

внутриклеточные:цитоплазматическиеиядерные.Механизмылиганд-

рецепторноговзаимодействия.Селективность(избирательность)действия,связь«химическаяструкт

ура–фармакологическаяактивностьвеществ». 

Фармакологической модуляции синаптической холинергической 

передачи.МолекулярныймеханизмдействияифармакологическиесвойстваМ-

холиноблокаторов,ганглиоблокаторовикурареподобныхсредств.Фармакологическаярегуляцияакт

ивностиадренергическогосинапса.Адреномиметики,адреноблокаторы,симпатолитики.Практичес

каяработа 

«Влияниеадреналинанасердечныесокращения(программноеобеспечение)». 

Молекулярнаяфармакологияантиаллергическихсредств.Гистаминовыерецепторы:типы,мо

лекулярнаяорганизация.Стабилизаторымембрантучныхклеток:молекулярныймеханизмдействия,о

собенностиклиническогоприменения,точкиприложениядействия ингибиторовлипидных 

медиаторов. 



 

  

Механизм действия и применение препаратов, стимулирующих 

процессыиммунитета.Фармакологическаяхарактеристикаинтерлейкинов:получение,механизм 

действия, применение. Основы патофизиологии острофазового 

ответа,медиациявоспаления.Молекулярныймеханизмпротивовоспалительногодействияглюкокор

тикостероидов,нестероидныхпротивовоспалительныхсредств.Практическаяработа«Гистологичес

киепрепаратыиммунной системы». 

Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный и нервный 

наркоз.Фармакологическаяхарактеристикаотдельныхгруппнаркозныхсредств.Последовательност

ьдействиянацентральнуюсистему.Практическаяработа 

«Гистологическиепрепаратынервнойсистемы». 

Физиологическийсон;фазысна.ВидынарушенийснаПонятиеомедикаментозномснеи 

снотворныхпрепаратах (гипнотиках). 

Молекулярныеаспектыноцицепции.   Опиатныерецепторы,ихтипы. 

Энкефалиныиэндорфины -эндогенныелигандыопиатныхрецепторов. 

Антипсихотическоедействие,влияниенафункциюэкстрапирамиднойсистемы, 

эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное давление, центртерморегуляции. 

Молекулярные механизмы действия нейролептиков, влияние надофаминовые, серотониновые, 

адрено- и гистаминовые рецепторы, их действие 

наклеточныемембраны,надепонированиетканевыхмоноаминов.Потенциал-

зависимыенатриевыеканалыкакмишенидействияместныханестетиков.Способыингибированияпо

тенциал-

зависимыхнатриевыхканаловместнымианестетиками.Практическаяработа«Картаэкспрессиидоф

аминовыхисеротониновыхрецептороввмозгемышей».Исследовательскаяработа«Поведенческиет

естына 

рыбках Danio rario. Светло-темная камера». Исследовательская работа 

«Поведенческие тесты на рыбках Daniorario. Открытое поле». 

Исследовательскаяработа«ПоведенческиетестынарыбкахDaniorario.Стайноеповедение». 

 

Модуль«Молекулярныеосновыселекции»9класс(68часа) 

1. Молекулярнаябиология.(20часов) 

Основныевехиразвитиямолекулярнойбиологии. 

Нуклеиновыекислоты.Основныепринципыстроения.Практическаяработа 

«ВыделениеДНКизбанана».Практическаяработа«МодельДНК-

оригами».Практическаяработа«ОпределениекачествапрепаратовДНКспомощьюспектрофотометр

ии»(приналичии оборудования). 

Матричные синтезы. Репликация – основа клеточного деления. Принципырепликации. 

Практическая работа «Репликативная машина (игра-

демонстрация)».Практическаяработа«ПЦР(модельамплификациянабумаге)». 

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы 

репарации.Транскрипция.Практическаяработа«Силапромотора». 

Генетический код. Практическая работа «Решение задач на 

генетическийкод»Трансляция.Практическаяработа «Фолдингбелков». 

ОрганизациягеномавирусовПротивовирусныесредства,механизмыихдействия. 

ОрганизациягеномабактерийАнтибактериальныепрепараты.Исследовательскаяработа«Ра

спространениеантибиотикорезистентныхбактерий»ОрганизациягеномаэукариотГеномноередакт

ирование.Практическаяработа 



 

  

«Работа в современных генетических базах данных. Проведение Insilico 

анализапоследовательностейгенов». 

 

2. Молекулярныеосновыгенетики(20часов) 

Предметгенетики.Краткаяисторияразвитияпредставленияонаследственности. 

От гена к признаку: как раскрасить кота. Что такое признак? Путь от гена 

допризнака.Мутации.Аллели.Гетерозиготыигомозиготы.Доминантныеирецессивныеаллели.Рол

еваяигра«Аллели».ИсследовательскийпроектМутагенныефакторы. 

Гены строят организм. Включение и выключение большого набора 

генов.Какклеткипонимают,какиегеныдолжныработать.Ролеваяигра«Судьбаклетки».Гены-

переключатели.Практическоезадание«Алгоритмыдляклеток». 

Дискретноенаследованиепризнаков.ЗаконыМенделя:одинген-одинпризнак. Схема 

скрещивания. Закон единообразия гибридов первого 

поколения.Практическоезадание«Единообразиепервогопоколения».Законрасщепления 

признакавовторомпоколении.Практическоезадание«Расщеплениевовторомпоколении».Исследова

тельскийпроект«ЗаконыГ.Менделявэксперименте». 

ЗаконыМенделя:несколькогенов-несколькопризнаков.Дигибридноескрещивание.

 Независимое расхождение хромосом. Практическое задание 

«РешеткаПеннета».Сцепленноенаследование. 

Взаимодействиегенов.Аллельноеинеаллельное.Практическоезанятие 

«Взаимодействия генов (моделирование синтеза и транспорта пигмента в 

клетку)»Определениепола.Половыехромосомы.Самцыисамки.Влияниефакторовокружающей

 среды. Хромосомное определение пола. Половые хромосомы. 

Практическое задание «Наследование, сцепленное с полом».

 ПроблемадополнительнойХ-хромосомыуженщин.Трехцветныекошки. 

 

3. Молекулярныеосновыселекции(28часов) 

Генывпопуляциях:великоеравновесие.Популяция.Частотывстречаемостипризнака и 

аллеля. Уравнение Харди-Вайнберга. Практическое задание 

«Частотыаллелей,генотиповифенотипов».Исследовательскийпроект«Анализгенетическойструкту

рыпопуляции(наосновезаконаХарди-Вайньерга)». 

Популяции меняются: численность, миграция и выбор супруга. 

Факторы,которыевыводятпопуляциюизравновесияХарди-

Вайнберга.Численностьпопуляции.Ролеваяигра«Эффектоснователя».Ролеваяигра«Эффектбутыл

очногогорлышка».Дрейфгенов.Мутации.Неслучайноескрещивание.Изоляция. 

Популяциименяются:естественныйотбор.Механизмдействияестественногоотбора.Движущ

ийотбор.Ролеваяигра«Естественныйотбор». 

Модификационнаяизменчивость.Статистическиеособенностимодификационной 

изменчивости. Исследовательские работы «Модификационнаяизменчивостьрастений 

впределахвашего местажительства». 

Наследованиеколичественныхпризнаков.Количественныепризнаки.Средоваяизменчивость

признака.Коэффициентнаследуемостипризнака.Ответнаотбор.Поискгеновколичественныхпризна

ков.Однонуклеотидныевариантыгенов.ДНК-чип.Полногеномныйанализассоциаций. 

«Омы» над геномом. Постгеномная эра. Обратная генетика. 

«Омиксные»исследования.Протеом,метаболом.Практическоезадание«Агрономы». 

Доместикацияицентрыгенетическогоразнообразия.Поискирастенийс 



 

  

«хорошими»признакамидлячеловека.Центрыгенетическогоразнообразия.Николай Иванович 

Вавилов. Селекция. Комбинационная и гибридная 

селекция.Гетерозис.Практическоезадание«Гомологическиерядынаследственнойизменчивости». 

Сохранитьиизучитьгены,чтобыменятьбудущее.Какправильнохранить 



 

  

гены.Коллекциигенетическихресурсоврастений.Практикуми/илиисследовательскийпроект«Мет

одыкультивированияinvitroдлясохранениягенетическихресурсоврастений идляускоренной 

селекции». 

Генетическиецентрывнашейстране.Гдезанимаютсягенетикойигеномикойдлянужд 

сельскогохозяйства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамиследующих

личностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

Всферегражданскоговоспитания:готовностькконструктивнойсовместной деятельности 

при выполнении исследований и проектов, стремление квзаимопониманиюивзаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к 

важнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемировой

биологической науки. 

Всфередуховно-

нравственноговоспитания:готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнор

минормэкологическойкультуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека вмедицинеи биологии. 

Всфереэстетическоговоспитания:пониманиеролибиологиивформированииэстетической 

культурыличности. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо

лучия:ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепит

ание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярн

аяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалко

голя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыкибезопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении 

практическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологическойиэкологическойнаправленн

ости,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Всфереэкологическоговоспитания:ориентациянаприменениебиологическихзнанийприреш

ениизадачвобластиокружающейсреды;осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения;готовн

остькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической направленности. 

Всферепониманияценностинаучногопознания:ориентациянасовременнуюсистемунаучны

хпредставленийобосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойи

социальнойсредой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие 

научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыковисследовательскойдеятельности. 

Всфереадаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:адекватнаяоцен

каизменяющихсяусловий;принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловиях

наоснованиианализабиологической информации; планирование      действий    в      новой    

ситуациинаосновании знанийбиологических закономерностей. 



 

  

Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,про

цессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидля 

выявлениязакономерностей ипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов;делатьвыводысисполь

зованиемдедуктивныхииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящийсучётомсамостоятельно 

выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемс

итуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию

,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэ

ксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическогообъект

а(процесса)изучения, 

 причинно-следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

входенаблюденияиэксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментамиоценкидостоверностиполученных 

выводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиих последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположенияоб ихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборебиологическойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебной 

биологическойзадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформаци

юразличныхвидовиформпредставления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

итужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироват

ьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойи их комбинациями; 



 

  

 оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителеми

лисформулированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактиче

скихи лабораторных работ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийи смягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректно

йформеформулироватьсвоивозражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическо

йзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличи

яи сходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,иссл

едования,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейауд

иторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюс

тративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решениипоставленнойучебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

ирезультатсовместной работы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи

возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманд

ы,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыи

иные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюико

ординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулиро

ваннымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкажд

огочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьгот

овностьк предоставлениюотчётапередгруппой; 

 овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформ

ированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллекташкольников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 



 

  

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологические

знания; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешен

иявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешени

яучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,а

ргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироват

ьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийоб 

изучаемомбиологическомобъекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьплан еёизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятел

ьствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошед

шейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,у

становленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями 

других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 Принятиесебяидругих; 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоёправо наошибкуи такоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

котораяобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияли

чности),ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения 

программыВпознавательной(интеллектуальной)сфере

: 

 приобретение опыта использования методов биологической науки с цельюизучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание,проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе 



 

  

сиспользованиеманалоговыхицифровыхбиологическихприборовиинструментов; 

 формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями издругих 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознанияи т.д.); 

 формирование умений решать учебные задачи биологического 

содержания,выявлятьпричинно-

следственныесвязи,проводитькачественныеиколичественныерасчеты,делатьвыводынаосновании

полученныхрезультатов; 

 формирование умения планировать учебное исследование или проектнуюработу с учетом 

поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и 

ставитьзадачиисследования,выбиратьадекватнопоставленнойцелиметоды,делатьвыводыпорезул

ьтатамисследованияили проектнойдеятельности; 

 формированиеинтересакуглублениюбиологическихзнаний(предпрофильная подготовка 

и профессиональная ориентация) и выбору биологиикак профильного предмета на ступени 

среднего полного образования для 

будущейпрофессиональнойдеятельности,вобластибиологии,медицины,экологии,психологии,вет

еринарии,сельскогохозяйства; 

 владениенавыкамиработысинформациейестественно-научногосодержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных,схем,графиков,диаграмм,моделей,изображений),критическогоанализаинформациииоцен

ки еедостоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебныхпредметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии 

какпрофильногопредметанауровнесреднегообщегообразованиядлябудущейпрофессиональнойде

ятельностивобластибиологии,медицины,экологии,ветеринарии,сельскогохозяйства,пищевойпро

мышленности,психологии,искусства, спорта - иметь четкие представления о 

материалистической сущностигеномовживыхорганизмовирегуляциюихработы; 

 знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие 

исуществованиеживыхорганизмов,адаптацийкфакторамокружающей среды; 

 знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений всовременной 

жизни человека, особенности использования живых организмов дляпроизводственныхнужд 

человека; 

 знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных 

растений,характеризоватьгенетическимодифицированныерастения,оперироватьпонятиями,гибр

идизация,отдаленнаягибридизация,искусственныйотбор,гетерозис,трансформация,мутагенез,ге

нетическоередактирование; 

 пониманиемолекулярныхмеханизмовреализациинаследственнойинформациииумениесво

боднооперироватьосновнымипонятиямимолекулярнойбиологиииеесовременныхнаправлений—

геномики,метагеномики,протеомики; 

 знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, 

способахихдиагностикии лечения; 

 формирование умения использовать понятийный аппарат и 

символическийязыкгенетики,грамотноеприменениенаучныхтерминов,понятий,теорий,законовдл

яобъяснениянаблюдаемыхбиологическихобъектов,явленийипроцессов,позволяющихзаложитьфу

ндаментнаучногомировоззрения. 



 

  

Вценностно-ориентационнойсфере: 

 знание,чтоприменениесовременныхтехнологиймолекулярнойбиологиипозволяетуспешноре

шатьтакиезлободневныепроблемы,какохранаокружающей среды, сохранение здоровья 

человека, контроль и восстановлениеэкосистем. 



 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционнаяэкология)5-

6 классы(34 часа) 

 

Темы 

 

Основноесодержание 
 

Деятельностьш

кольников 

1. Мы 

исследуемживые 

объекты(6 ч) 

Свойства и строение 

живыхорганизмов (строение 

клетки).Вид, особь – организм 

какединая система. 

Адаптации(приспособления). 

Понятиегомеостаза живого 

организма.Способыегоподдержани

я. 

Ограниченияморфологических 

ифизиологических 

адаптаций.Почему организмы 

нестановятся 

бесконечнобольшими,маленьким

и, 

всеядным. 

Исследовательскиеработы«В

сели(синицы,белки, березы

 и

 т.д.)одинаковые? 

Фотоквест».Практическаяраб

ота 

«Составляем

 книгу

рекордоврастенийиживотных

нашегокрая». 

2. 

Влияниеокружающ

ейсреды на 

живыеорганизмы(1

2ч) 

Факторы окружающей 

среды(абиотические, 

биотические,антропогенные). 

Примерыабиотических 

факторов,оказывающих 

основноевлияние на 

жизнедеятельностьживых 

организмов:температура, свет, 

влажность.Основные 

закономерностиприспособления 

живыхорганизмов к 

абиотическимфакторам. 

Приспособления косновным 

абиотическимфакторам: 

температура,влажностьи свет. 

Практическоезанятие 

«Цвет и тепло» (кубикильда 

взвесить, положитьв чашки 

Петри наразноцветную 

бумагу,через 30 минут 

взвеситьзаново – кто 

быстреерастаял). 

Практическоезанятие 

«Что растворяется 

вводе»(эксперимент 

«Жидкий 

дом»).Практическоезанят

ие 

«Диффузия веществ 

вводе(растворы)», 

«Движение растворов 

поцветку». 

Практическоезанятие 

«Лед плавает в 

воде(айсберги, 

замерзаниеводоемов)». 

Практическоезанятие 

«Ледпризамерзании 



 

  

  расширяется»(разрушени

е 

камня(почвообразование)

,замерзание 

клеток).Практическоезан

ятие 

«Шуба» (кубики 

льдазавернуть в 

разныйматериал, 

взвесить).Практическоеза

нятие 

«Пигменты» 

(можноразделить на 

ватманекрасители 

изфломастеров». 

Практическоезанятие 

«Как животные плаваютв 

воде» (Эксперимент 

спипеткой). 

Исследовательскиеработы 

«Влияние света(тепла, 

влажности,состава почвы) 

нарастения в 

естественныхили 

искусственныхусловиях»(над

оступном 

материале). 

3. 

Взаимодействияживы

х организмов(4 ч) 

Биотические 

факторы.Закономерности 

развитиямежвидовыхвзаимоо

тношений. 

Коэволюция (хищник-

жертва;паразит-хозяин) 

Эволюциястратегийдобыванияпи

щи. 

Социальность. Виды-вселенцы. 

Перечень растений-вредителей. 

Исследовательскаяработа 

«Наблюдения 

завзаимоотношениямиживот

ных придобывании 

пищи(кормушки для птиц, 

длягородских или 

сельскихживотных). Веб-

камеры». 

Исследовательскаяра

бота 

«Распространение 

видов-синантропов 

внашейместности» 



 

  

4. Человек в 

жизнирастений 

иживотных?(6 ч) 

Антропогенные факторы.Правда ли, 

что первобытныелюди жили в 

гармонии сприродой. 

Одомашнивание иприручение 

животных ирастений. Зачем 

спасатьвымирающие виды, как 

этоделать. Культурные растения 

иих дикие предки. Почемуважноих 

сохранять. 

Разнообразие культурныхрастений 

и их значение вжизни человека. 

Красная книгавашей территории. 

Особоохраняемыетерритории, 

заповедникиРоссииимира. 

Практическаяработа 

«Разнообразиекультурных 

растений ввашемрегионе». 

Исследовательскаяработа 

«Влияниеантропогенных 

факторовна развитие 

растений 

вгороде/населенномпункте». 

Экскурсия/практическаяраб

ота «ООПТ в вашемрегионе 

– 

уникальныеобъектыприрод

ы». 

5. 

Экологическиениш

и(6 ч) 

Биосфера – одна изважнейших 

оболочек Земли.Что такое 

«экологическиениши» и как 

ониформируются? 

Формированиезнаний по 

биоразнообразиюжизненных 

форм,поведенческихприспособлен

ий,модификационнаяизменчивость 

(на базовомуровне). 

Растительныесообществаиих типы. 

Развитие и 

сменырастительныхсообщест

в. 

Исследовательскиеработы 

«Экологическиениши 

вокруг тебя –описание 

факторовокружающейсред

ы». 

Исследовательскиераб

оты 

«Фенологическиена

блюдения». 

 

Модуль«Основырастениеводства»7-8классы(68часов) 

 

Темы 

 

Основноесодержание 

 

Деятельностьш

кольников 

Тема 1. Введение 

врастениеводство(2 

ч) 

Что-такое 

растениеводство:основные 

факторывыращиваниярастений. 

История развитияагрохимических 

знаний(работы М.В. Ломоносова, 

Ю.Либиха,Буссенго,В.В. 

Докучаева, К.А. 

Тимирязева,П.А.Костычева,Д.Н. 

Практическаяработа 

«БочкаЛибиха». 



 

  

 Прянишниковаидр.).  

Тема 2. Правилапостановки Исследовательская 

Агротехнический агроэкспериментов. работа«Факторы, 

эксперимент(6 ч) Постановкаэкспериментовс влияющиена 

 растениями.Выбортемы, прорастаниесемян(рост 

 составлениегипотезы,целии проростков)». 

 задачэкспериментапо Практическаяработа 

 выращиваниюрастенийв «Сборустановкидля 

 контролируемойсреде. выращиваниярастенийв 

 Контроли,повторности, контролируемых 

 проведениеэксперимента. условиях». 

 Планированиеэксперимента.  

 Оценкарезультатов  

 эксперимента.  

 Освоениетехнологии  

 круглогодичноговыращивания  

 салатовимикрозеленив  

 контролируемых  

 искусственныхусловиях.  

Тема3.Роль Вода.Раствор.Вытяжка. Практическаяработа 

химических Анионы,катионы, «Схемыпитательных 

элементовв электропроводностьирН растворов.Расчетдоз 

питаниирастений раствора.Рольхимических удобренийдля 

(20ч) элементоввпитаниирастений. питательныхрастворов». 

 Получениепитательных Практическаяработа 

 веществрастениями. «Правиласмешивания 

 Удобрения:органические, удобрений» 

 минеральные, Практическаяработа 

 микробиологические.Типы «Питаниерастений: 

 питаниярастений.Воздушное технология 

 иминеральное(корневое) приготовления 

 питаниерастений.Транспорт питательныхрастворов 

 питательныхвеществ дляразныхкультур». 

 растений:восходящийи Практическаяработа 

 нисходящийток.Важнейшие «Мониторинг 

 калийные,фосфорныеи минеральногопитания 

 азотныеудобрения,их растений». 

 свойства.Простыеисложные Практическаяработа 

 удобрения. «Растительная 

 Ростиразвитиерастений: диагностика». 

 этапыонтогенеза,факторы, Исследовательская 

 влияющиенарострастений: работа«Оценка 

 свет,густотапосадок,питание, состояниякомнатных 

 субстрат. растений,растенийна 

 Особенностипитания школьнойтерритории, 



 

  

 растений азотом. Азот и 

егозначение в жизни 

растений.Формы азота и 

ихпревращениевпочве. 

Источники фосфора длярастения. 

Значениефосфорсодержащихсоед

инений в клетке. 

Рольмакроэргических 

соединенийфосфора в 

энергетическомобмене. 

Влияние калия на 

физическиесвойства протоплазмы, 

наферменты 

углеводородногообмена,синтезбел

кови др. 

Роль калия в 

поддержанииионного баланса в 

тканях, впроцессах 

саморегуляции.Регуляторная 

иструктурообразовательнаяроль 

кальция. Участие вобразовании 

клеточнойстенки, 

поддержанииструктуры мембран 

ирегуляция их 

проницаемости.Значение магния 

вметаболизмерастений. 

Магний в составе 

хлорофилла,сходство хлорофилла 

игемоглобина каксвидетельство 

единстваорганическогомира. 

Сера и его основныесоединения, 

их роль вструктурной 

организацииклетки, участие 

вокислительно-

восстановительных 

реакцияхМикроэлементы. 

Представления о 

ролимикроэлементов 

вметаболизме 

растений.Особенности 

поступлениямикроэлементоввра

стения. 

Синергизмиантагонизм 

установка 

причинпатологическ

ихсостояний 

(приналичии)». 

Исследовательскаяработа 

«Оценка влиянияразличных 

элементов насостояние 

растений(составление 

различныхподкормок)». 



 

  

 элементов питания 

растений.Растительная 

диагностика иметоды 

идентификациинедостатка/избытка 

элементовпитания. 

 

Тема 

4.Регуляторыростар

астений. 

Защитарастений(4 ч) 

Понятие о регуляторах 

ростарастений.Стимуляторыроста 

– фитогормоны 

(ауксины,гиббереллины, 

цитокинины).Ингибиторыростара

стений: 

1. природные 

(абсцизоваякислота и 

некоторыефенольные 

вещества(икумаровая, 

коричная,салициловаякислот

ы). 

2. синтетические(морфактины, 

ретарданты,дефолианты, 

десиканты,гербициды). 

Фитомониторинги оценка 

состояния растений.Современные 

способымониторинга. 

Защита растений 

отвредителей:основы 

биометода. 

Практическаяработа 

«Фитомониторинг иоценка 

состояниярастений. 

Современныеспособы 

мониторинга».Исследователь

скаяработа  

 «Влияниеге

тероауксина   

 напрорастан

ие  (рост

 наразныхста

диях,вразныхусловиях)

 различныхр

астений». 

Практическаяработа 

«Инсектарии: правила 

иусловия 

разведенияполезныхнасеко

мых». 

Тема 5. 

Водная,песчаная 

ипочвеннаякульт

уры, 

ихприменение 

ввыращиваниира

стений. 

Физиологиярас

тений(8ч) 

Водная, песчаная и 

почвеннаякультуры, их 

применение 

ввыращиваниирастений. 

Проведение воды в корне 

истеблерастений. 

Водный режим растений:строение 

устьиц: факторы,влияющие на их 

раскрытие изакрытие. Значение 

механизмарегуляции испарения 

влагирастением. 

Фотосинтез – уникальныйпроцесс 

растений. Темновая 

исветоваяфазыфотосинтеза. 

Значение фотосинтеза дляживых 

организмов. Факторыроста 

растений: воздух иаэрация. 

Подземное 

дыханиерастений:составпочвенно

го 

воздуха,газообмен.Газообмен 

Практическаяработа 

«Корневое 

давление».Практическаяр

абота 

«Приготовлениепрепарата 

устьицметодом 

слепка».Исследовательские

работы «Влияниеусловий 

содержаниярастений на 

количествоустьиц». 

Практическаяработа 

«Функциональнаядиагности

ка растений 

поактивностихлоропластов». 

Исследовательскаяработ

а 

«Определениехлорофилл

аА и Б, 

оценка 



 

  

 прибеспочвенном фотосинтетической 

выращивании. активностирастенийи 

 факторов,влияющихна 

 нее». 

 Практическаяработа 

 «Аэрация,СО2 иО2. 

 Дыханиерастений». 

 Практическаяработа 

 «Дыханиерастений: 

 оценкаинтенсивности 

 дыханиярастенийи 

 плодов». 

 Исследовательские 

 работы«Влияние 

 способавыращивания 

 (составапитательной 

 смеси,схемывнесения) 

 нарости развития 

 различныхрастений». 

Тема 6. Какчеловексталиспользовать Дискуссия 

Культурные растения?Связьразвития «Доместикация,всели 

растения. цивилизациичеловекаи растенияиживотные, 

Современные одомашниваниярастений. которыеживутрядомс 

аспектыселекции Доместикация. человекомим 

(20ч) Наследственностьи одомашниваются? 

 изменчивость–основные Можнолисчитать 

 свойстваживыхорганизмов. тараканаодомашненным 

 Изменчивость.Виды животным?». 

 изменчивость. Практическаяработа 

 Ген–материальныйноситель «Модификационная 

 наследственностии изменчивость(листья, 

 изменчивости.Нуклеиновые иголкисодного 

 кислоты.Локализация дерева)». 

 генетическогоматериалав Практическаяработа 

 клетке.Делениеклеток. «Ген–инструкцияпо 

 РепликацияДНК.Основная сборкеклетки(набисере 

 догмамолекулярнойбиологии. иликонструкторе)». 

 Транскрипция.Трансляция. Практическаяработа 

 Мутации. «Мутациянабутерброде 

 Эффектбутылочного (любойобъектиз 

 горлышкаигенетическое предыдущейработы,где 

 разнообразие.Чтотакое изменениеинструкции 

 генбанк?Зачемсохранять приведеткизменению 

 генетическиересурсы внешнеговида 

 растений?Основныеспособы объекта)». 



 

  

 сохранения генетическихресурсов 

растений (exsitu и insitu). 

Значение работ Н.И. 

Вавилова.Законгомологическихряд

ов. 

Центры 

происхождениякультурных 

растений Н.И.Вавилова и П.М. 

Жуковского.Основные методы 

селекции.Гибридизация. Формы 

отбора.Основные 

направленияселекции: 

улучшениеурожайности, 

устойчивости кбиотическим и 

абиотическимфакторам. 

Есть ли жизнь в 

пробирке?Биотехнология 

культурныхрастений. 

Как человек 

можетмодифицировать 

растения?Генетическое 

редактирование.Современныеподх

одыи 

достижения 

генетическогоредактированияр

астений. 

Практическая работа 

погруппам «Откуда 

нанаших 

столахфрукты/овощи/злаки

».Практическаяработа 

«Выращиваем горох. 

Какпровести скрещивание 

угороха». 

Исследовательскаяработа 

«Выращиваниерастений в 

пробирке»(можно 

воспользоватьсярезультатам

ипредыдущихэксперименто

в 

посоставлениюпитательных 

растворовдлярастений). 

Практическаяработа 

«Геномные 

ножницы(моделирование 

работысистемыCRISP-

Cas)». 

Тема 

7.Растительнаяпр

одукция(8ч) 

Надземные и 

подземныеорганы растений. 

Побег ивидоизмененный 

побеграстений. 

Способыразмножениярастени

й. 

Понятие о качестве 

продуктовпитания. 

Проблемыконкуренции 

отечественныхпродуктов питания 

симпортными. Логистикадоставки 

и средствасохранения 

продуктовпитания. 

Микрозелень: полезность 

итехнология. 

Химический 

анализпродукции. 

Основыспектрофотоме

трии.Потенциометрия. 

Хроматография. 

Практическаяработа 

«Предельно 

допустимыеконцентрации 

(ПДК) иметоды 

контролябезопасностирастит

ельных продуктовпитания». 

Исследовательскаяработа 

«Оценка 

качествавыращенноймикроз

елени» (либосвоя, либо из 

магазина).Практическаярабо

та 

«Методы оценкикачества 

растительнойпродукции: 

хранение 

исохранностьпитательных 

веществ»(по 

доступномуоборудованию

). 

Исследовательская 



 

  

  работа 

«Определениевитамина С 

методомобратного 

титрования вплодах на 

разном 

сроке(способе)хранения». 

 

Модуль«Биотехнология»7-8 классы(68часов) 

 

Темы 

 

Основноесодержание 

 

Деятельностьш

кольников 

Тема 

1.Биотехнология(

4 ч) 

Понятие биотехнологии. 

Зачемчеловеку биотехнологии, в 

чемих преимущество 

передхимическим синтезом. 

Основныебиообъекты 

биотехнологии:промышленныемикроо

рганизмы, клетки и тканирастений, 

животных и 

человека,биокатализаторы. 

Сырье для биосинтеза и 

оценкаегобиологическойценности. 

Основные источники углерода,азота, 

фосфора, 

микроэлементов.Исследование новых 

источниковсырья (включая вопросы 

егопредварительной 

обработки),разработка новых 

питательныхсред, в том числе 

включающихбиостимуляторы и 

другиеэлементы управления 

иоптимизациипроцессов 

биосинтеза. 

Методыоптимизациипитательныхсре

д. 

Практическаяработа 

«Примерыпримене

ниябиологическихо

бъектов в 

твоейжизни». 



 

  

Тема 

2.Микробиология(

12ч) 

Положение прокариотов всистеме 

органического мира.Строение 

бактериальной 

клетки.Классификациябактерий. 

Морфология бактерий. Простыеи 

сложные методы 

окрашиваниябактерий. Физиология 

бактерий:питание, дыхание, рост 

иразмножение. Знакомство сдоменом 

Археи(экстремофильность, 

особенностистроенияклетки). 

Практика.Лабораторная

работа 

«Фиксированныепрепар

аты 

бактерий.Определение 

формыпредложенныхку

льтурмикроорганизмов,

используя 

простойметодокраски». 

Лабораторнаяработа 

«Определениетипа 



 

  

 Молочнокислоеиспиртовое клеточнойстенки 

брожение.Фототрофныеи методомокрашивания 

хемотрофныебактерии. поГраму»(при 

Кинетическоеописаниепроцесса наличииреактивов). 

ростамикроорганизмов. Лабораторнаяработа 

Экспоненциальнаямодельроста. «Приготовление 

Кинетикагибели прижизненных 

микроорганизмов. препаратов 

Патогенныебактерии.Чумная молочнокислых 

палочкаичернаясмерть, бактерий». 

ботулизм,столбняк,туберкулез. Лабораторнаяработа 

Историяборьбы с «Посевсмывасрукна 

бактериальнымиинфекциями. чашкиПетри». 

Войнабесконечности: Лабораторнаяработа 

антибиотикипротивбактерий. «Выделениечистой 

Механизмыдействий культурыбактерий. 

антибиотиков.Межклеточная Методразведений. 

коммуникациябактерий.Чувство Методистощающего 

кворума. штриха». 

Применениебактерий Лабораторнаяработа 

человеком.Кинетическое «Морфологическая 

описаниебиосинтезапродуктов характеристика 

микроорганизмами.Бактерии, выделеннойчистой 

которыемогутразлагать культуры: 

пластик. характеристика 

Микроорганизмыв колонии,форма 

агробиотехнологии. бактерий,тип 

Искусственныеассоциации клеточнойстенки». 

растенийсмикроорганизмами Лабораторнаяработа 

 «Сравнениероста 

 микроорганизмовна 

 чашкебез ис 

 добавления 

 антибиотиков». 

 Исследовательская 

 работа«Поиск 

 микроорганизмов 

 обладающих 

 антагонистической 

 активностью». 

 Исследовательская 

 работа«Выделение 

 молочнокислых 

 бактерий, 

 исследованиеих 



 

  

  активности».Исследов

ательскаяработа 

«Выделениебактерий 

полезныхдлярастений

». 

Тема 3. Плесневыегрибыпродуценты Лабораторнаяработа 

Эукариотические биологическиактивныхвеществ «Подсчетклеток 

организмыв Общаяхарактеристикадрожжей дрожжейвкамере 

биотехнологии сахаромицетов.История Горяева». 

(плесневыегрибы, использованиядрожжейв Лабораторнаяработа 

дрожжи, традиционнойбиотехнологии. «Обнаружение 

водоросли)(12ч) Технологиивиноделияи продуктовспиртового 

 хлебопечения, брожения:этилового 

 специализированныерасы спиртаиуглекислого 

 дрожжей.Метаболизмдрожжей. газа». 

 Реакцияспиртовогоброжения. Лабораторнаяработа 

 Получениевторичных «Наблюдение 

 метаболитоввдрожжах.Дрожжи размножения 

 какпродуцентыбиотоплив. дрожжевыхклеток». 

 Получениецелевыхбелковв Практическаяработа 

 дрожжах. «Получениетворогаи 

 Особенностивегетативногои кефиранаоснове 

 половогоразмноженияу молочнокислых 

 дрожжей,значениеизучения бактерий». 

 митозаицитокинезадля Практическаяработа 

 оптимизациипроцессов «Основныевидыкваса 

 культивированиядрожжевых ииххарактеристика» 

 штаммов,пониманияпричин «Дрожжии 

 патогенностидрожжейигрибов, молочнокислые 

 поискамишенейфунгицидови бактерии, 

 разработкиновыхлекарственных применяемыедля 

 препаратов. производствакваса». 

 Водоросли–перспективный Практическаяработа 

 объектдляпроизводствабелкаи «Сравнительный 

 углеводов.Биотехнологические анализразвития 

 методыочисткитвердых, дрожжейваэробныхи 

 жидкихотходовигазообразных анаэробных 

 отходовпроизводств.Сточные условиях». 

 воды.Схемыочистки. Практическаяработа 

 Биофильтры,аэротенки, «Методыоценки 

 метантенки,окситенки. свойств 

 Активныйиливходящиевнего хлебопекарных 

 микроорганизмы.Использование дрожжей. 

 водорослейвочисткесточных Особенности 

 вод. применения 



 

  

  прессованных,су

шеных 

иинстантныхдро

жжей». 

Исследовательскаяработ

а «Влияниефизико-

химическихфакторов на 

качествобиотехнологиче

скойпродукции 

(квас,кефир, сыр, хлеб 

идр.)». 

Исследовательскаярабо

та «Влияниефизико-

химическихфакторов 

на 

ростводоросли(Chlorell

a 

vulgaris)». 

Тема 

4.Наследственнаяин

формация(8ч) 

Наследственность 

иизменчивость – 

основныесвойства живых 

организмов.Изменчивость. 

Видыизменчивость. 

Ген –материальный 

носительнаследственности 

иизменчивости. 

Нуклеиновыекислоты. 

Локализациягенетического 

материала 

вклетке.Делениеклеток. 

Репликация ДНК. Основнаядогма 

молекулярной 

биологии.Транскрипция.Трансляция

. 

Мутации. 

Практическаяработа 

«Модификационнаяизмен

чивость (листья,иголки с 

одногодерева)». 

Практическаяработа 

«Ген – инструкция 

посборке клетки 

(набисере 

иликонструкторе)». 

Практическаяработа 

«Мутация набутерброде 

(любойобъект из 

предыдущейработы, где 

изменениеинструкциипри

ведеткизменениювнешнег

овида 

объекта)». 

Тема 5. 

Вирусология(6 ч) 

Положение вирусов в 

системеорганического мира. 

Структура 

ихимическийсоставвирусов. 

Классификация 

вирусов.Репродукция вирусов. 

Вирусы -возбудители 

инфекционныхболезней.Онковирусы

. 

Бактериофаги:строение, 

Просмотрдокументального

фильма о 

вирусах.Практическаярабо

та. 

«Метод 

разведений».Практическ

аяработа. 

«Титрование 

бактериофагов». 



 

  

 свойства, применение.Биологические 

методы борьбы свирусами. 

 

Тема 6. 

Геннаяинженери

я 

ибиотехнологии(

8 ч) 

Основы генной 

инженерии.Вектора. 

Специфическиеферментыбакте

рий. 

Биотехнологии продукциибелков в 

бактериальныхкультурах. 

Достижения 

геннойинженерииибиотехнологии. 

CRISPR/Cas — системаадаптивного 

иммунитетабактерий и архей. ГМО. 

МетодыполученияГМО. 

Практическаяработа 

«Эндонуклеазырестрикци

и (работа 

снуклеотиднымипоследов

ательностяминабумаге)». 

Практическаяработа 

«Генные ножницы -

CRISPR/Cas(моделиро

вание набумаге)». 

Игра-дискуссия: 

«Выиграй грант 

насозданиеГМО». 

Тема 

7.Биотехнологии 

вживотноводстве(8 

ч) 

Доместикация основныхдомашних 

животных;современные 

эксперименты подоместикации 

животных(лисица, норка и др. –

эксперименты научной 

школыакадемикаБеляева). 

Современные методы 

вживотноводстве: 

трансплантацияэмбрионов, химерные 

животные,клонирование. 

Основные болезни животных ироль 

патогенныхмикроорганизмов и 

паразитов вразвитии заболеваний 

домашнихживотных и основных 

мерахборьбы с ними; роль 

полезныхмикросимбионтов в 

организмеживотных. Положительное 

ипобочное 

(отрицательное)воздействии 

антибиотиков наорганизм в ходе 

леченияживотных;цели изадачи 

ветеринарии. 

Биотехнологиякормовыхпрепара

тов. 

Дискуссия 

«Доместикация,вселираст

ения и 

животные,которыеживутр

ядомс человеком 

имодомашниваются? 

Можно ли 

считатьтараканаодом

ашненнымживотным

?». 

Практическаяработа 

«Методикаклонирова

ния(моделирование 

набумаге). 

Практическаяработа 

«Составление 

рационапитания 

животного,расчет 

расходов насодержание». 

Исследовательскаяра

бота «Оценкакачества 

молочнойпродукции». 

Тема 8. 

Биотехнологии 

врастениеводстве 

Основныеметодыселекции. 

Гибридизация. Формы 

отбора.Основныенаправления 

Практическаяработа 

«Выращиваем 

горох.Какпровести 



 

  

(10ч) селекции:улучшение скрещиваниеу 

 урожайности,устойчивостик гороха». 

 биотическимиабиотическим Практическаяработа 

 факторам. «Геномныеножницы 

 Основныеподходыселекциии (моделирование 

 биотехнологиикультурных работысистемы 

 растений,Гибридизация, CRISP-Cas). 

 отдаленнаягибридизация, Исследовательская 

 искусственныйотбор,гетерозис, работа«Выращивание 

 трансформация,мутагенез, растенийвпробирке» 

 генетическоередактирование). (можно 

 ИсторияселекциивРоссиии воспользоваться 

 мире,историяразвития результатами 

 важнейшихсортовкультурных предыдущих 

 растений. экспериментовпо 

 Какчеловекможет составлению 

 модифицироватьрастения? питательных 

 Геннаяинженериярастений:Что растворовдля 

 такоегенетическаяинженерия растений). 

 растений.Трансгенныерастения.  

 Методыполучения.Образование  

 опухолейурастений.  

 Агробактериальная  

 трансформация:Тi-плазмиды.  

 ГеныТ-ДНК.Молекулярно-  

 генетическиемеханизмы  

 трансформации.Генетическое  

 редактирование.Современные  

 подходыидостижения  

 генетическогоредактирования  

 растений.  

 Естьли жизньвпробирке?  

 Биотехнологиякультурных  

 растений.  

 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс(68часов) 

 

Темы 

 

Основноесодержание 

 

Деятельностьш

кольников 

Тема 

1.Физиологическаях

имия(20 ч) 

Введение. Биогенные 

элементы:органогены: O, C, N, 

H.Активные формы кислорода, 

ихполучение,нейтрализация. 

Макроэлементы:процент 

Исследовательскаяра

бота 

«Количественнаяоцен

касодержания 

микроэлементовили 



 

  

 содержания в организме,выполняемая 

функция,содержание в продуктах 

питания.Ca2+ - связывающие 

белки,депонирование 

кальция,регуляция уровня кальция 

ворганизме: гормоны почек. Mg –

строение хлорофилла, 

егоактивациясолнечнойэнергией. 

Микроэлементы: в какихмолекулах 

содержатся,выполняемая 

функция,содержание в продуктах 

питания.Последствия 

передозировкимикроэлементами. Fe –

усваиваемые типы соединенийжелеза. 

Гемопротеины,гемоцианин, 

цитохромы. Cu –усвоениеи 

транспортмеди. 

Белки, содержащие 

медь.Патологические 

синдромыМенке и Вильсона, 

связанные сметаболизмоммеди. 

Токсичные элементыПериодической 

системы дляорганизма. Влияние 

недостаткамакро и микроэлементов 

наживыеорганизмы. 

Жиры. Заболевания 

человека,связанные с 

нарушениямижировогообмена. 

Дислипидемии. 

Углеводы. Заболевания 

человека,связанные с 

нарушениямиуглеводного обмена. 

Сахарныйдиабет. 

Белки. Строение. 

Заболеваниячеловека, связанные 

снарушениями белкового 

обмена.Функциибелков.Ферменты. 

Механизм действия. 

Классыферментативныхреакций. 

Коферменты. 

Витамины 

жирорастворимые,водорастворимые.

Превращение 

витаминов в 

пищевыхпродуктах». 

Практическоезанятие 

«Качественныере

акции 

наорганическием

олекулы». 

Практическоезанятие 

«денатурация 

белков»Практическоезан

ятие 

«Изучение 

активностиамилазы». 

Практическоезанятие 

«Диализ 

(клеточкатраубе)». 



 

  

 витаминов в активные 

формыкоферментов. 

Авитаминозы.Основные типы 

метаболическихреакций. 

Биоэнергетическиепроцессы. 

Гликолиз. ЦиклКребса. Цепь 

переносаэлектронов. Окисление 

жирныхкислот. 

Катаболизмаминокислот.Глюконеоге

нез. 

Синтез углеводов, 

белков,жиров. 

Метаболитическиезаболевания. 

Практическоезанятие: «решение 

задач наэнергетический 

обмен»Клетка. Понятие 

мембраны.Функции мембран. 

Видытранспортавклетку. 

Мембранные органоиды.Заболевания 

связанные снарушением работы 

мембранныхорганелл,болезнинакопле

ния. 

Типы контактов между 

клетками.Значение 

межклеточнойкоммуникации для 

здоровьяорганизма. 

Ядро. Уровни 

упаковкихроматина. 

Хромосомныетерритории. 

Немембранныеорганоиды. 

 

Тема 

2.Молекулярнаяб

иология(20ч) 

Основные вехи 

развитиямолекулярной 

биологии.Нуклеиновыекисл

оты. 

Основные принципы 

строения.Матричныесинтезы.Реплика

ция 

– основа клеточного 

деления.Принципы 

репликации.Мутации. Что 

вызываетизменения в строении 

ДНК.Принципы 

репарации.Транскрипция. 

Генетический код. 

Трансляция.Организация генома 

вирусовПротивовирусные 

средства,механизмыихдействия. 

Организациягеномабактерий 

Практическаяработа 

«Выделение ДНК 

избанана». 

Практическаяработа 

«Модель ДНК-

оригами». 

Практическаяработа 

«Определениекачества 

препаратовДНК с 

помощьюспектрофотом

етрии»(при 

наличииоборудования). 

Практическаяработа 

«Репликативнаяма

шина(игра- 



 

  

 Антибактериальныепрепараты. демонстрация)». 

Организациягеномаэукариот Практическаяработа 

Геномноередактирование. «ПЦР(модель 

 амплификацияна 

 бумаге)». 

 Практическаяработа 

 «Силапромотора». 

 Практическаяработа 

 «Решениезадачна 

 генетическийкод». 

 Практическаяработа 

 «Фолдингбелков». 

 Исследовательская 

 работа 

 «Распространение 

 антибиотикорезистент 

 ныхбактерий». 

 Практическаяработа 

 «Работав 

 современных 

 генетическихбазах 

 данных.Проведение 

 Insilicoанализа 

 последовательностей 

 генов». 

Тема 3. Понятиеолекарствах.Принципы Исследовательская 

Фармакология подходакпоискуновых работа«Эксперимента 

(28ч) лекарственныхсредств. поопределению 

 Скринингиегометоды. токсичностивеществ 

 ПутивведенияЛС. наартемидиях». 

 Фармакокинетикалекарственных Практическаяработа 

 веществ.Всасывание «Картаэкспрессии 

 (абсорбция)лекарств.Основные дофаминовыхи 

 механизмывсасывания. серотониновых 

 Транспортлекарственных рецептороввмозге 

 веществ.Геныи белкипервой мышей». 

 фазыбиотрансформации.Пути Исследовательская 

 выведениялекарствиз работа 

 организма.Экскрецияи «Поведенческиетесты 

 элиминация.Геныибелки нарыбкахDaniorario. 

 второйфазыбиотрансформации. Светло-темная 

 Фармакодинамика.Главноеи камера». 

 побочное,резорбтивноеи Исследовательская 

 местное,прямое,непрямоеи работа 

 рефлекторноедействие. «Поведенческиетесты 



 

  

 Виды взаимодействия 

лекарств.Синергизм и антагонизм 

присовместном 

действиилекарственных веществ, 

ихразновидностиТрансмембранныйс

игналинг. 

Типы клеточных 

рецепторов.Мембранные: ионные 

каналы,каталитические и сопряженные 

сG-белками; 

внутриклеточные:цитоплазматические 

и ядерные.Механизмы лиганд-

рецепторноговзаимодействия. 

Селективность(избирательность)дейст

вия,связь «химическая структура –

фармакологическая 

активностьвеществ» 

Фармакологической 

модуляциисинаптической 

холинергическойпередачи. 

Молекулярныймеханизм действия 

ифармакологические свойства М-

холиноблокаторов,ганглиоблокаторов 

икурареподобныхсредств. 

Фармакологическая 

регуляцияактивности 

адренергическогосинапса. 

Адреномиметики,адреноблокаторы

,симпатолитики. 

Молекулярная 

фармакологияантиаллергических 

средств.Гистаминовые рецепторы: 

типы,молекулярнаяорганизация. 

Стабилизаторы мембран 

тучныхклеток: молекулярный 

механизмдействия, 

особенностиклинического 

применения, точкиприложения 

действияингибиторов 

липидныхмедиаторов. 

Механизм действия иприменение 

препаратов,стимулирующих 

процессыиммунитета.Фармакологиче

ская 

на рыбках 

Daniorario.Открытоеполе

». 

Исследовательскаяра

бота 

«Поведенческие тестына 

рыбках 

Daniorario.Стайное 

поведение».Практическая

работа 

«Влияние адреналинана 

сердечныесокращения(п

рограммноеобеспечение)

». 

Практическаяработа 

«Гистологическиепрепар

аты иммуннойсистемы». 

Практическаяработа 

«Гистологическиепре

параты 

нервнойсистемы». 



 

  

 характеристика 

интерлейкинов:получение, механизм 

действия,применение. 

Основыпатофизиологии 

острофазовогоответа,медиациявоспа

ления. 

Молекулярный 

механизмпротивовоспалительногодей

ствияглюкокортикостероидов,нестеро

идныхпротивовоспалительных 

средств.Понятие о наркозе и 

наркозныхпрепаратах. Клеточный 

инервныйнаркоз. 

Фармакологическаяхарактеристика 

отдельных группнаркозныхсредств. 

Последовательность действия 

нацентральнуюсистему. 

Физиологический сон; фазы сна.Виды 

нарушений сна Понятие 

омедикаментозном сне иснотворных 

препаратах(гипнотиках). 

Молекулярные 

аспектыноцицепции. 

Опиатныерецепторы,ихтип

ы. 

Энкефалины и эндорфины -

эндогенные лиганды 

опиатныхрецепторов. 

Антипсихотическое 

действие,влияние на 

функциюэкстрапирамидной 

системы,эмоциональную сферу, 

рвотныйцентр, артериальное 

давление,центртерморегуляции. 

Молекулярные 

механизмыдействия 

нейролептиков,влияние на 

дофаминовые,серотониновые, 

адрено- игистаминовые 

рецепторы, ихдействие на 

клеточныемембраны, на 

депонированиетканевыхмоноами

нов. 

Потенциал-зависимыенатриевые 

 



 

  

 каналы как мишени 

действияместных анестетиков. 

Способыингибирования потенциал-

зависимых натриевых 

каналовместнымианестетиками. 

 

 

Модуль«Молекулярныеосновыселекции»9класс(68часов) 

 

Темы 

 

Основноесодержание 

 

Деятельностьш

кольников 

Тема 

1.Молекулярнаяб

иология(20ч) 

Основные вехи 

развитиямолекулярной 

биологии.Нуклеиновыекисл

оты. 

Основные принципы 

строения.Матричныесинтезы.Реплика

ция 

– основа клеточного 

деления.Принципырепликации.Мутац

ии. Что вызываетизменения в строении 

ДНК.Принципы 

репарации.Транскрипция.Генетически

йкод. Организация генома 

вирусовПротивовирусные 

средства,механизмы их 

действия.Организация генома 

бактерийАнтибактериальные 

препараты.Организация генома 

эукариотГеномноередактирование. 

Практическаяработа 

«Выделение ДНК 

избанана». 

Практическаяработа 

«Модель ДНК-

оригами». 

Практическаяработа 

«Определениекачества 

препаратовДНК с 

помощьюспектрофотом

етрии»(при 

наличииоборудования). 

Практическаяработа 

«Репликативнаямашина 

(игра-

демонстрация)».Практи

ческаяработа 

«ПЦР 

(модельамплификац

ия набумаге)». 

Практическаяработа 

«Сила 

промотора».Практическаяр

абота 

«Решение задач 

нагенетический 

код.Трансляция». 

Практическаяработа 

«Фолдинг 

белков».Исследовател

ьскаяработа 

«Распространениеантибиот

икорезистентныхбактерий»

. 

Практическаяработа 



 

  

  «Работа в 

овременныхгенетических 

базахданных. 

ПроведениеInsilico 

анализапоследовательнос

тей 

генов». 

Тема 2. Предметгенетики.Краткая Ролеваяигра 

Молекулярные историяразвитияпредставления «Аллели». 

основыгенетики онаследственности. Исследовательский 

(20ч) Отгенакпризнаку:как проектМутагенные 

 раскраситькота.Чтотакое факторы. 

 признак?Путьотгенадо Ролеваяигра«Судьба 

 признака.Мутации.Аллели. клетки».Гены- 

 Гетерозиготыигомозиготы. переключатели. 

 Доминантныеирецессивные Практическоезадание 

 аллели. «Алгоритмыдля 

 Геныстрояторганизм. клеток». 

 Включениеивыключение Практическоезадание 

 большогонаборагенов.Как «Единообразие 

 клеткипонимают,какиегены первогопоколения». 

 должныработать. Практическоезадание 

 Дискретноенаследование «Расщеплениево 

 признаков.ЗаконыМенделя: второмпоколении». 

 одинген-одинпризнак.Схема Исследовательский 

 скрещивания.Закон проект«Законы Г. 

 единообразиягибридовпервого Менделя в 

 поколения.Законрасщепления эксперименте». 

 признакавовторомпоколении. Практическоезадание 

 ЗаконыМенделя:несколько «РешеткаПеннета». 

 генов-несколькопризнаков. Практическоезадание 

 Дигибридноескрещивание. «Наследование, 

 Независимоерасхождение сцепленноесполом». 

 хромосом.Сцепленное Практическоезанятие 

 наследование. «Взаимодействия 

 Взаимодействиегенов. генов(моделирование 

 Аллельноеи неаллельное. синтезаитранспорта 

 Определениепола.Половые пигментавклетку)». 

 хромосомы.Самцыи самки.  

 Влияниефакторовокружающей  

 среды.Хромосомное  

 определениепола.Половые  

 хромосомы.Проблема  

 дополнительнойХ-хромосомыу  

 женщин.Трехцветныекошки.  



 

  

Тема 

3.Молекулярныеос

новы селекции(28ч) 

Гены в популяциях: 

великоеравновесие. Популяция. 

Частотывстречаемости признака 

иаллеля. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Популяциименяются: 

численность,миграцияи 

выборсупруга. 

Факторы, которые выводятпопуляцию 

из равновесия Харди-Вайнберга. 

Численностьпопуляции.Ролеваяигра 

«Эффект основателя». 

Дрейфгенов. Мутации. 

Неслучайноескрещивание.Изоляц

ия. 

Популяции меняются:естественный 

отбор. Механизмдействия 

естественного 

отбора.Движущийотбор. 

Модификационнаяизменчивость. 

Статистическиеособенности 

модификационнойизменчивости. 

Наследованиеколичественныхпризн

аков. 

Количественные признаки.Средовая 

изменчивостьпризнака. 

Коэффициентнаследуемости 

признака. Ответна отбор. Поиск 

геновколичественныхпризнаков. 

Однонуклеотидные вариантыгенов. 

ДНК-чип. 

Полногеномныйанализассоциаций. 

«Омы» над геномом.Постгеномная 

эра. Обратнаягенетика. 

«Омиксные»исследования. 

Протеом,метаболом. Доместикация 

ицентры 

генетическогоразнообразия.Поискира

стенийс 

«хорошими» признаками длячеловека. 

Центры генетическогоразнообразия. 

Николай ИвановичВавилов.Селекция. 

Комбинационная и 

гибриднаяселекция.Гетерозис. 

Практическоезадание 

«Частоты 

аллелей,генотипов 

ифенотипов». 

Исследовательскийпроек

т 

«Анализгенетическойстр

уктуры популяции(на 

основе законаХарди-

Вайньерга)». 

Ролевая игра 

«Эффектбутылочногогор

лышка». 

Ролеваяигра 

«Естественныйот

бор». 

Исследовательскиераб

оты 

«Модификационнаяизм

енчивостьрастенийвпре

делахвашего 

местажительства». 

Практическоезадание 

«Агрономы».Практическ

оезадание 

«Гомологическиеряды 

наследственнойизменчи

вости». 



 

  

 Сохранить и изучить гены, 

чтобыменять будущее. Как 

правильнохранить гены. 

Коллекциигенетических ресурсов 

растений.Практикум 

и/илиисследовательский 

проект:Методы культивирования 

invitroдля сохранения 

генетическихресурсов растений и 

дляускоренной селекцииГенетические 

центры в нашейстране. Где 

занимаютсягенетикойигеномикойдлян

ужд 

сельскогохозяйства. 

 

 

 

 

20.ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ГУМАНИТАРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬИНАЗНАЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразова

ния,ориентировананаобеспечениеиндивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена надостижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования с учетом выбора участниками об-

разовательныхотношенийкурсов  внеурочной  деятельностиЭто позволяет 

обеспечить единство обязательных требованийФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не тольконауроке,ноизаегопределами 

Важность реализации программы обусловлена особенностьюпроектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в ос-

новеразвитиясовременногомира,являетсязалогомобще-ственного прогресса и 

важным условием индивидуального раз-вития человекаЖизнь современного 

общества устроена такимобразом, что любые более или менее серьезные изменения 

свя-заны с успешной реализацией разнообразных проектов и иссле-дований — в 

науке, творчестве, бизнесе, в бытуПоэтому, что-бы школа по-настоящему стала 

«учительницей жизни», важноучитьшкольникаосновампроектно-

исследовательскойдея-тельности 

Программабудетвостребованавпервуюочередьшкольника-

ми,которыеимеютстойкийинтересисоответствующуюмоти-

вациюкпредметамгуманитарногоциклаикгуманитарнойсфережизниобществавцелом

—

культуре,межличностнымотношениям,социальнойсолидарности,заботеолюдяхитпДл

ятакихдетейонаокажетсязначимымподспорьемвреали-

зацииихиндивидуальныхинтересовипотребностей,позволитимреализоватьсебявпривл

екательнойдлянихдеятельностиПрограмманацеленанапомощьребенкувосвоенииосно

ворганизациииосуществлениясобственнойпроектно-исследо-



 

  

вательскойдеятельности,атакжевприобретениинеобходимо-

гоопытадляработынадиндивидуальнымисследованиемилипроектомЭтотопытбудетне

обходимемувстаршейшколе,вузеи—вперспективе—

вовзрослойсамостоятельнойжизниПрограммапоможетшкольникуболееглубокоизучит

ьинтере-

сующуюегообластьгуманитарныхнаук,атакжеприобрестиважныесоциальныенавыки,

необходимыедляпродуктивнойсоциализацииигармоничноговхождениявсовременный

мир: 



 

  

Mнавык самостоятельного осмысления актуальных исследова-

тельскихилипрактическихзадач,включающийумениевидеть и анализировать 

проблемы, которые необходимо ре-шить, умение детально прорабатывать и 

реализовывать спо-собыработысними,умениепланировать 

собственнуюработуисамостоятельноконтролироватьпродвижениекжелаемомурезульт

ату; 

Mнавык генерирования и оформления собственных идей, обле-чения их в удобную для 

распространения форму, востребо-ванный в настоящее время людьми многих 

творческих про-фессий; 

Mнавык уважительного отношения к чужим взглядам и иде-ям, оформленным в 

работах других людей, других авторов —

владельцевинтеллектуальнойсобственности; 

Mнавыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргумен-

тированияиотстаиваниясобственнойточкизрения,ответовна вопросы сверстников и 

взрослых, убеждения других в сво-ейправоте,продвижениясвоихидей; 

Mнавык работы со специализированными компьютерными про-граммами, 

техническими приспособлениями, библиотечнымифондами и иными ресурсами, с 

которыми может быть связанапроектно-исследовательскаядеятельностьшкольника 

Кроме того, работа школьника над проектом или исследова-нием будет 

способствовать и развитию его адекватной само-оценки 

 

ВАРИАНТыРЕАЛИзАцИИПРОГРАММыИфОРМыПРОВЕДЕНИЯзАНЯТИй 

Программа может быть реализована в работе со школьника-ми 6, 7, 8 или 9 класса, а 

также в разновозрастных группахмладших (6—7 классы) или старших (8—9 классы) 

подростковВ силу возрастных особенностей школьников педагогу 

важнееакцентироватьвниманиенестольконакачестверезультатапроекта или 

исследования, выполненного ребенком (качествен-ный результат проекта или 

исследования подростка — все-

такиредкость,анеправило),скольконатом,чтобыребенокна-

училсяделатьпроектыиисследования,теосвоилосновыпроектно-

исследовательскойдеятельностииприобрел,воз-

можно,первыйопыттакогородадеятельности 

Программа курса рассчитана на 34 ч, в рамках которых пред-усмотрены такие формы 

занятий, как беседа, обсуждение, 

 

дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение наотработку 

организаторских навыков, коммуникативные и де-ловые игры, самостоятельная 

работа школьников, индивиду-альные консультации педагога, конкурс, итоговая 

научно-прак-тическая конференция Кроме того, формы занятий предпола-

гаютсочетаниеиндивидуальнойигрупповойработышкольников, предоставляют им 

возможность проявить и раз-витьсамостоятельность 

 

ВзАИМОСВЯзЬСПРОГРАММОйВОСПИТАНИЯ 

Программакурса внеурочной деятельности разработанас учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитанияЭто позволяет на практике соединить 

обучающую и воспита-тельную деятельность педагога, ориентировать ее не только 

наинтеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразвитиеребенка,чтопроявляетс

яв: 

Mприоритетеличностныхрезультатовреализациипрограммывнеурочнойдеятельност



 

  

и,нашедшихсвоеотражениеикон-кретизациювПримернойпрограммевоспитания; 

Mвозможностикомплектованияразновозрастныхгруппдляорганизациипроектно-

исследовательскойдеятельностишкольников (воспитательное значение таких групп 

отмеча-етсявПримернойпрограммевоспитания); 

Mвысокойстепенисамостоятельностишкольниковвпроек-тно-

исследовательскойдеятельности,чтоявляетсяважнымкомпонентомвоспитанияответст

венногогражданина; 

MориентациишкольниковнаподчеркиваемуюПримернойпрограммойвоспитаниясоциал

ьнуюзначимостьреализуе-мой ими деятельности, в частности их проектов и 

исследова-ний; 

Mинтерактивных формах занятий для школьников, обеспечи-вающих их большую 

вовлеченность в совместную с педаго-гом и другими детьми деятельность и 

возможность образова-ния на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое зна-

чениекоторыхдлявоспитанияподчеркиваетсяПримернойпрограммойвоспитания 

 

ОСОбЕННОСТИРАбОТЫПЕДАГОГАПОПРОГРАММЕ 

Накаждомэтапеработынадпроектом(исследованием)школьник вправе рассчитывать 

на помощь педагогаА педагогдолженбытьготовтакуюпомощьоказать  Делатьэтонужно 

 

крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ребенка, нелишая его 

самостоятельности, не гонясь за результатом радирезультатаРезультат проектно-

исследовательской деятельно-сти—этозаботашкольника,аразвитиеличностишкольни-

ка—заботапедагога,педагогическийрезультат 

Примернаясхемадействийпедагога 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на пред-стоящем 

этапеПредупреждение возможных сложностейОб-ращение к примерам из уже 

реализованных детских проектовилиисследований 

2. Индивидуальныеконсультациидляшкольников,которыевнихнуждаются 

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, котораябыла выполнена им на 

данном этапеПодчеркивание успеховшкольника и сильных сторон его 

работыОбращение вниманияна слабые стороныПредложение исправить, 

скорректировать,усилитьихЛучше,еслисначалапопыткуанализаребенокпредпримет 

самостоятельно, затем при помощи других детей(если этот анализ проводится не 

индивидуально, а в группе, ипри условии, что автор будет не против), а затем уже с 

педаго-гом 

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе 

иподготовкакработенаследующем 

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учи-теля осуществляет 

проектно-исследовательскую деятель-ность — где-то ошибаясь, где-то преуспевая, и 

самое главное —обучаясьнасвоихошибкахиблагодарясвоимуспехам 

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельно-сти школьников можно 

в процессе защиты ими подготовлен-ныхработврамкахшкольнойнаучно-

практическойконфе-ренции 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМыЕРЕзУЛЬТАТы 
ОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ГУМАНИТАРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ» 
(ОСНОВНОЕОбЩЕЕОбРАзОВАНИЕ) 

 

Личностныерезультаты 

Всферегражданскоговоспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности в рам-ках реализуемого 

проекта или исследования, стремление к вза-имопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школь-номсамоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гумани-тарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждаю-щимсявней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-зации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей, чьими работами пользуется 

школьник во времяпроведения исследования или с которыми он вступает во взаи-

модействиевовремяреализациипроекта; 

активное участие посредством реализации социально ориен-тированных 

исследований или проектов в жизни семьи, обра-зовательной организации, местного 

сообщества, родного края,страны 

Всферепатриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакисследованиюрод

ногоязыка,истории,культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России, к 

исто-рииисовременномусостояниюроссийских  гуманитарныхнаук; 

ценностное отношение историческому и природному насле-дию,памятникам,  

традициям  разных  народов,  проживающихв родной стране, к науке и достижениям 

российских ученых-гу-манитариев—историков,психологов,социологов,педагогов 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора,возникаю

щихвпроцессереализациипроектовилиисследований,осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиисследователя; 

 

готовность в процессе работы над проектом или исследова-

ниемоцениватьсобственноеповедениеипоступки,поведениеи поступки других людей с 

позиции нравственных и правовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

альногоиобщественногопространства 
Всфереэстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым илииспользуемым в ходе 

проектно-исследовательской деятельно-сти, к традициям и творчеству своего и других 

народов, пони-маниеэмоциональноговоздействияискусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыр

ажения 

В сфере физического воспитания, формирования куль-

турыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 



 

  

осознаниеценностижизникакглавногопредметагумани-тарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектныхработ; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,свя-занным с реализуемым 

школьником социальным проектом илипубличной защитой собственного 

исследования, осмысляя соб-ственныйопытпроектно-

исследовательскойдеятельностиивыстраивая дальнейшие цели относительно 

профессиональногобудущего 

Всферетрудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических за-дач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологиче-ской и социальной направленности, 

способность иницииро-вать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

родадеятельностьврамкахреализуемыхиндивидуальныхилигрупповыхпроектов; 

интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личногорода,втомчисленаосновеприменениязнания,полу-

ченноговходеисследования 
Всфереэкологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из гуманитарных наукдля решения задач в 

области окружающей среды, планирова-

нияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокру-жающейсреды 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

ориентациявпроектно-

исследовательскойдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобоснов

ныхза- 

 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

овладение языковой и читательской культурой как сред-

ствомнаучногоипрактическогопознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятель-ности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути 

достижения индивиду-альногоиколлективногоблагополучия 

Всфереадаптациикизменяющимсяусловиямсоци-

альнойиприроднойсреды: 

освоениесоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и пра-вил общественного поведения, форм социальной 

жизни в груп-пахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепо 

профессиональной деятельности, а также в рамках социаль-

ноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повы-

шатьуровенькомпетентностичерезпрактическуюпроектнуюи исследовательскую 

деятельность (в том числе умение 

учитьсяудругихлюдей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпет

енцииизопытадругих); 

навык выявления и связывания образов, способность форми-ровать новые знания, 

формулировать собственные исследова-

тельскиеилипроектныеидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефи-цит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своеразвитие; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окру-жающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, воз-можныхглобальныхпоследствий 



 

  

Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействия-ми 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъек-тов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, осно-вания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого ана-лиза; 

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учеб-но-

проектнойзадачивыявлятьзакономерностии  противоре-

чияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявле-нийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-ных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулиро-ватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи;использоватьвопросыкакиссл

едовательскийинструмент; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуре-альным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, само-стоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану исследо-вание по установлению 

особенностей объекта изучения, при-чинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследован

ия; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногоиссле

дования,владетьинструмен-тамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобще-

ний; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусло-вияхиконтекстах; 

применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе 

информации или данных из источников с уче-томзадачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпрети-

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопро-вергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информа-ционныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле-

нияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинеслож-

нымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинаци-ями; 

оценивать надежность 

информации;эффективносистематизироватьинформацию 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействи-ями 

понимать и использовать преимущества командной и инди-видуальной проектной 

или исследовательской работы при ре-шении конкретной практической или научной 

проблемы, обо-сновывать необходимость применения групповых форм взаи-

модействияприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-ить действия по ее 



 

  

достижению: распределять роли, договари-

ваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять го-

товностьруководить,планироватьорганизациюсовместнойрабо-

ты,определятьсобственнуюроль(сучетомпредпочтенийивоз-

можностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзада-чи между членами 

команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы ииные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследова-тельской работы, 

достигать качественного результата по свое-му направлению и координировать 

собственные действия с дру-гимичленамикоманды; 

оценивать качество собственного вклада в общий продукт 

покритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия 
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

владеть приемами самоорганизации при осуществлении ис-

следовательскойипроектнойработы(выявлениепроблемы,требующейрешения); 

составлять план действий и определять способы 

решения;владетьприемамисамоконтроля—осуществлятьсамокон- 

троль, рефлексию и самооценку полученных результатов иссле-

довательскойилипроектнойработы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок,возникшихтрудностей 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения программы курса внеуроч-

нойдеятельности(основноеобщееобразование)представленысучетомспецификисодержа

ниягуманитарныхпредметныхобластей,затрагиваемыхвходепроектно-

исследовательскойдеятельностишкольников 

 

Русскийязык: 

извлечение информации из различных источников, ее осмыс-ление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистиче-скими словарями, справочной литературой, в 

том числе инфор-мационно-справочнымисистемамивэлектроннойформе; 

осуществление выбора языковых средств для создания уст-ного или письменного 

высказывания в соответствии с комму-никативнымзамыслом; 

обогащениесловарногозапаса,расширениеобъемаисполь-зуемых в речи 

грамматических языковых средств для свобод-

ноговыражениямыслейичувстввсоответствиисситуациейисферойобщения;осознанн

оерасширениеречевойпрактики;овладениеосновныминормамисовременногорусскогол

ите- 

ратурногоязыка 

Литература: 

умение участвовать в проектной или исследовательской дея-тельности (с 

приобретением опыта публичного представленияполученныхрезультатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе ин-формационно-

справочные системы в электронной форме, под-бирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сетиИнтернетдлявыполненияучебнойзадачи; 

применение ИКТ, соблюдение правил информационной безо-пасности 
Иностранныйязык: 

участие в исследовательской, проектной деятельности пред-метного и 



 

  

межпредметного характера с использованием ино-язычныхматериалов; 

использование иноязычных словарей и справочников, в томчислеинформационно-

справочныхсистемвэлектроннойформе 
История: 

овладение историческими понятиями и их 

использованиедлярешенияисследовательскихипроектныхзадач; 

умение выявлять существенные черты и характерные при-

знакиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

умение определять и аргументировать собственную или пред-ложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

умение находить и критически анализировать для решенияисследовательской задачи 

исторические источники разных ти-пов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их пол-нотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом; 

 

умение соотносить извлеченную информацию с информаци-ей из других источников 

при изучении исторических событий,явлений,процессов; 

умениепривлекать контекстную информацию при 

работесисторическимиисточниками 
Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свой-

ствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми, о характерных чертах 

общества, о содержании и зна-

чениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотно-

шения,включаяправовыенормы; 

умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчис-ле устанавливать 

существенный признак классификации) со-

циальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразлич-ным сферам 

общественной жизни, характеризовать их суще-

ственныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явле-ния, процессы в различных сферах 

общественной жизни, ихэлементыиосновныефункции; 

умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процес

соввразличныхсферахобществен-ной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаи-модействия общества и природы, человека и общества, 

сферобщественной жизни, гражданина и государства, связи поли-тических 

потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве; 

умение использовать полученные знания для объяснениясущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной дей-ствительности; 

овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпре-тировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначения вцеляхрешенияразличныхисследовательскихилипроектныхзадач; 

овладениеприемамипоискаиизвлечениясоциальнойин-формации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по 

темепроектаилиисследованияизразличныхадаптированныхисточников и публикаций 

средств массовой информации с со-блюдением правил информационной безопасности 

при работе всетиИнтернет; 

 

умениеанализировать,обобщать,систематизировать,кон-кретизировать и критически 



 

  

оценивать социальную информа-цию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании 

поведениячеловека,личнымсоциальнымопытом; 

умение,используяобществоведческиезнания,формулиро-

ватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

приобретениеопытаиспользованияполученныхзнанийвпрактическойпроектнойдеятел

ьности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРжАНИЕКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ГУМАНИТАРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ» 

(ОСНОВНОЕОбЩЕЕОбРАзОВАНИЕ) 

 

Введениевпроектно-исследовательскуюдеятельность(4ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизниЛюбопытство и же-лание помочь людям как 

двигатели прогрессаДетские мечтышкольников и педагога об открытиях и 

изобретениях, первыепопыткиихреализации—наивныеиреалистичные,смешныеи 

серьезные, удачные и неудачныеМир взрослых как мир, по-строенный на проектах и 



 

  

исследованияхКурс внеурочной де-ятельности«Проектно-

исследовательскаядеятельность»каквозможностьвоплотитьдетскиемечтыиподготовить

сякуспешнойвзрослойжизни 

Суть проектно-исследовательской деятельности — решениеактуальной 

исследовательской или практической проблемы, скоторой сталкиваются люди; 

возможность получить (хотя быотчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) 

новый про-дукт, который поможет решить эту проблемуДва вида проект-но-

исследовательскойдеятельности:деятельность,направлен-ная на получение нового 

знания (исследование), и деятельность,направленная на создание нового практического 

продукта (про-ект)Признакипроектно-

исследовательскойдеятельностишкольников:направленностьнарешениесложнойпракти

че-ской или исследовательской проблемы, требующей совершенияпоэтапных 

действий; предложение нового или отчасти новогорешения этой проблемы; получение 

результата в виде новогоили отчасти нового (усовершенствованного) продукта / 

новогоили отчасти нового (дополненного) знания, помогающего ре-шить эту проблему; 

сложность или невозможность предопреде-ления результата; самостоятельность 

выполнения с возможно-стью обратиться за консультациями к взрослымИндивидуаль-

ныеигрупповыепроектыиисследования 

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследова-тельская деятельность»: 

творчество и ориентация на получениеконкретного результата работы, максимум 

посильной самосто-ятельности, сочетание индивидуальной работы и коллективно-

гообсужденияееэтапов,мотивирующаяиконсультативнаярольпедагога 

 

Индивидуальныевзгляды,интересы,увлеченияшкольникакакосновавыборанаправлени

япроектно-исследовательскойдеятельности,повышающаявероятностьееуспеха 

Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере(в том числе те, которые 

ранее решались другими школьника-ми) и соответствующие им возможные 

направления исследова-тельской деятельностиКоммуникативная игра «Никто не зна-

ет, что я…», направленная на рефлексию и презентацию школь-

никомсвоихвзглядов,интересовиувлеченийДеловаяигра-

карусель«Проблемы,которыеяхотелбырешить»,на-

правленнаянаопределениешкольникомпредварительногоспектраисследовательскихпро

блем,которыекажутсяемуважными и посильными для решения в рамках исследователь-

ской деятельностиСовместное обсуждение в группе предло-женных школьниками 

проблем, поддержка педагогом по воз-можности каждого ребенка, акцентирование 

внимания на пер-спективныхнаправленияхисследовательскойдеятельности,связанных с 

предложенными школьниками проблемами, заме-

чанияотносительнотруднорешаемыхилималоактуальныхпроблем 

Примеры практических   проблем   в   гуманитарной   сфере(в том числе те, которые 

ранее решались другими школьника-ми) и соответствующие им возможные 

направления проектнойдеятельностиВиды проектов, которые подразумевают 

созданиеконкретного продукта, необходимого людямПроект как делоили мероприятие 

для других: творческие, социальные, эколо-гические, краеведческие, трудовые, 

спортивные проектыПро-ект как преобразование виртуальной или реальной среды: со-

здание сайта, оформление классной комнаты или пришкольнойтерритории, создание 

наглядных пособий и тпПроект какинициирование новых видов деятельности: 

создание школьноймедиастудии, организация танцевальных перемен в школе, со-

здание игротеки для малышей и тпКонсультации для школь-ников по вопросу 

определения проблемы, которую они хотелибы попытаться решить, и выбора 



 

  

соответствующего ей направ-ленияпроектнойилиисследовательскойдеятельности 

 

Общийзамыселпроектно-исследовательскойработы(6ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор 

темы,обоснованиеактуальностивыбраннойтемы, 

формулировкацелиизадач,разработкагипотезы(дляисследовательскихра- 

 

бот) или описание предполагаемых свойств создаваемого про-

дукта(дляпроектныхработ),решениепоставленныхзадач,формулирование выводов о 

полученных результатах, итоговоеоформлениетекстасописаниемпроведенного  

исследованияилиреализованногопроекта,защитаработы 

Выбор темы проектной или исследовательской работыТре-бования к выбираемой 

теме будущего исследования или проек-та: личная заинтересованность в теме, 

отражение в теме про-блемы, которую школьник хочет решить, простота, 

четкость,однозначность, непротиворечивость формулировки темыТри-виальность, 

многословие, наукообразие, избыток иноязычныханалогов слов русского языка как 

наиболее распространенныеошибки в формулировании темы исследовательских или 

про-ектных работПримеры удачных и неудачных тем исследова-

тельскихипроектныхработвгуманитарнойсфере,втомчис-ле тех, над которыми ранее 

работали другие школьникиПрак-тикум: групповая работа «Коротко обо всем» — 

формулировкашкольниками тем на основе предложенных педагогом исследо-

вательских(1-ягруппа)илипрактических(2-ягруппа)  про-блем   Консультации (в 

режиме личных и/или онлайн-встреч)для школьников по вопросу выбора темы проекта 

или исследо-вания,атакжепервоначальногозамыслаегореализации 

Аргументацияактуальностиработыкакважный  социаль-ный навык, дающий 

возможность взрослому человеку реали-зовать интересы, отстаивать свои взгляды, 

добиваться целей,находитьединомышленниковипродвигатьрезультатысоб-

ственноготрудаПримерыизбизнеса,политики,культуры,науки, демонстрирующие успех 

аргументации в том или иномначинанииОбоснование актуальности исследовательской 

илипроектной работы: в чем суть решаемой в ходе работы пробле-мы, почему ее нужно 

решать, в чем будет новизна предлагае-мого решения, кому поможет это решение, чем 

новое 

решениеможетбытьполезноНаучнаяактуальностькакважностьиполезностьпополнениян

едостающихзнанийобизучаемомобъекте или явлении или новом взгляде на изучаемый 

объектили явлениеКак описать актуальность исследовательской ра-ботыСоциальная 

актуальность как важность и полезность ре-шения той или иной практической задачи 

для конкретных лю-дей(целевойаудиториипроекта)Какопределитьцелевуюаудиторию 

проекта, возраст и масштаб аудитории, 

ориентацияпроектанапотребностиаудиторииПримерыудачныхине-удачных  

обоснований  актуальности  тем исследовательских  и 

 

проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, 

надкоторымиранееработалидругиешкольникиОбучающаяигра 

«Кому это надо?» — работа в микрогруппах: определение адре-сата и обоснование 

актуальности тем, предложенных группамидруг другуКонсультации (в режиме 

личных и/или онлайнвстреч) для школьников по вопросу обоснования 

актуальностивыбранной темы исследования или проекта, а также 

замыслаегореализации 

Цель как идеальный, мысленно представленный 



 

  

результатисследовательскойилипроектнойработыТребованиякцели:краткость,конкр

етность,достижимость,проверяемостьеедо-стиженияПримеры удачных и 

неудачных формулировок це-лей исследований и проектовЗадачи исследовательской 

и про-ектной работыОтличие задач от цели, соотношение цели изадачЗадачи как 

отражение этапов предстоящей работы, какпреодолеваемые препятствия на пути к 

достижению цели По-ступательность и поэтапность формулируемых 

задачПримерыудачных и неудачных формулировок задач исследований ипроектов 

Гипотеза в исследовательской работе и модель опи-сания создаваемого продукта в 

проектной работеГипотеза какописанное в общих чертах предположение о будущих 

результа-тах исследовательской работы, как предполагаемая новая ин-формация, 

которую школьник планирует получить в ходе ис-следованияОписание 

предполагаемых свойств создаваемого 

входепроектнойработыпродуктаПримерыудачныхинеудач-ных гипотез и 

моделейКонсультации (в режиме личных и/илионлайн-

встреч)дляшкольниковповопросуцелей,задачиги-потез / описания предполагаемых 

свойств создаваемого продук-

та,сформулированныхимидлясвоихисследовательских/про-ектных 

работКонсультации для школьников (по запросу) 

повопросупервыхшаговреализациипроектаилиисследования 

 
Реализациязамыслапроектно-исследовательскойработы(14ч) 

Исследовательскаяипроектнаяработакакпоэтапноереше-

ниепоставленныхзадачиописаниесделанногоПриоритетса-мостоятельной работы 

школьникаОбщий план работы: по-

этапнаясамостоятельнаяработашкольниканадрешениемпо-

ставленныхзадач;совместныйанализвовремяиндивидуальныхконсультацийспедагогом

тойчастиработышкольника,кото-

раябылавыполненаимнакаждомэтапе;разборуспеховине- 

 

удачшкольника;предложенияпедагогапоисправлениюиликорректировке работы; 

помощь педагога (по запросу школьни-ка) в преодолении имеющихся у школьника 

затруднений; по-вторный анализ результатов работы на данном этапе и подго-товка к 

работе на следующем этапе; параллельное ознакомле-

ниешкольниковснеобходимыминюансами реализациипроекта или 

исследованияКонсультации для школьников (позапросу, в режиме личных и/или 

онлайн-встреч) по возникаю-щим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации ихпроектныхилиисследовательскихработ 

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для соз-дания 

проектаИнструменты изучения проблемных зон  Опро-

сыкакинструментыконкретизациипроблемыСоставлениеопросниковОткрытые и 

закрытые опросы Выбор аудиториидля опросаГугл-формы и их созданиеСпособы 

обработки по-лученных данныхОбратная связь от целевой аудитории в ходереализации 

проекта и после его окончанияМеханизмы полу-

ченияобратнойсвязиНепосредственныеиопосредованныеметоды получения обратной 

связиКоррекция краткосрочныхпроектов в зависимости от обратной связиКоррекция 

долго-срочных проектов в зависимости от обратной связи: созданиерегулирующих 

механизмов и инструментовНегативная обрат-

наясвязьотаудитории:какправильноеевосприниматьикакс ней работатьКонсультации 

для школьников (по запросу, врежиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у 



 

  

детейидеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектныхработ 

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного отдругогоАнализ 

разработанности проблемы в научной литера-туре как важная часть настоящего 

исследованияЭтика иссле-дователя Плагиат и цитирование высказываний других авто-

ровПравила оформления ссылок на использованную литера-

туруКонсультациидляшкольников(позапросу,врежимеличных и/или онлайн-встреч) по 

возникающим у детей идеям,затруднениям, сомнениям в реализации их 

исследовательскихработ 

Способы реализации проектаПлан работы как исходнаяточка реализации 

проектаПризнаки хорошего плана работыФормулировка конкретных этапов 

работыТребования к ре-зультатам каждого этапа работы Дедлайны и их значение 

Ви-зуализация плана и реализация задачЧто делать, если 

«неполучается»Организациясобственнойработынадиндивиду- 

 

альным проектом Организация работы проектной группы 

надгрупповымпроектом:распределениепорученийвгруппевза-висимости от 

особенностей исполнителей, исполнительские иорганизаторские поручения, 

сопровождение выполнения ис-полнительского поручения, привлечение 

специалистов не изсостава проектной группыКак стать хорошим 

организатором?Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личныхи/илионлайн-встреч)повозникающимудетейидеям,затруд-

нениям,сомнениямвреализацииихпроектныхработ 

МетодыпроведенияисследованияАнализисторическихисточников (для исторических 

работ), критика источника, тен-денциозностьисточникаКонтент-

анализАнкетныйопрос,правила составления опросников и этика проведения 

опроса,офлайн- и онлайн-опросыМетод фокус-группы и правила бе-седы с ее 

участникамиЭкспериментОсобенности проведенияэксперимента в гуманитарной 

сфере, этика 

экспериментатораОформлениерезультатовКонсультациидляшкольников(позапросу, в 

режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникаю-щим у детей идеям, затруднениям, 

сомнениям в реализации ихисследовательскихработ 

Авторскийпутьреализациизадуманногопроекта1-

йэтап:проверкаготовностикреализациизадуманногоДемонстрациязамыслапроектанес

колькимпредставителямцелевойгруппыДоработкапроектапоитогамданноготестирова

нияОпределе-ниезапасныхвариантоввслучаеизмененияобстоятельствре-

ализациипроектаНамереннаямысленнаяпроверканапроч-ность«Ачтоесли…»2-

йэтап:предстартоваяподготовкаРаботаспроектнойгруппой(есливреализациипроект

азадей-

ствованонесколькочеловек)повсемусодержаниюпроекта,определениевозможныхстр

аховокизаменПодготовканеоб-

ходимогооборудованияНастройпроектнойгруппыОпределе-

ниеспособовсвязичленовпроектнойгруппывслучаереализа-ции проекта как дела или 

мероприятия3 этап: старт 

проектаПедагогическоесопровождениепроектаОбратнаясвязьотце-левой 

аудиторииКонсультации для школьников (по запросу,врежимеличныхи/илионлайн-

встреч)повозникающимудетейидеям,затруднениям,сомнениямвреализацииихпро-

ектныхработСопровождениереализациипроекташкольникаАвторскоевидениеизучаемог

ообъектаилиявления:еговоз-

можногоустройства,характерныхпризнаков,особенностейфункционирования,причи

нпоявления,этаповразвития,по-



 

  

следствий,классификации,связейсдругимиобъектамиили 

 

явлениями, внутренних закономерностей и тпГуманитарноеисследование как 

авторское видение изучаемого объекта илиявления, представленное в его описательной 

модели Моделькак рассмотренный с определенной точки зрения упрощенныйобраз 

объекта — его интерпретация, где выделены существен-

ныеэлементыобъектаиопределеныключевыесвязимеждунимиОсобенность 

гуманитарного исследования — 

трудностьилиневозможностьобъективногоописанияреальности,тен-

денциозностьисубъективностьисследовательскоговзгляда,гипотетичностьпредлагаемой

исследователемописательноймодели изучаемого им объекта или явленияВозможность 

со-существования различных описательных моделей одного и тогоже объекта или 

явления, то есть множества его интерпретацийКонсультации для школьников (по 

запросу, в режиме личныхи/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 

затруд-нениям,сомнениямвреализацииихисследовательскихработ 

 
Оформлениеитоговпроектно-исследовательскойработы(10ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, чтоне удалось, почему не 

удалось, что можно было улучшить илисделать иначе, определение возможного 

последействия 

проектаилиперспективисследования,предложенияповозможномуразвитию, 

улучшению, совершенствованию проекта или иссле-дованияОписание проделанной 

проектной или исследователь-ской работы как способ самоанализа и возможность 

передатьдругим людям свои опыт и знаниеСтруктура и правила оформ-ления текста 

описания проектной или исследовательской рабо-ты: тема, актуальность, цель, задачи, 

гипотеза (для исследова-тельских работ) или описание предполагаемых свойств созда-

ваемого продукта (для проектных работ), описание (возможно,разбитое на параграфы) 

процесса решения поставленных задач,заключение с формулированием выводов о 

полученных резуль-татах, список использованной литературы (для исследователь-ских 

работ)Консультации для школьников (в режиме личныхи/илионлайн-

встреч)повопросуоформлениятекставыпол-

ненныхпроектныхилиисследовательскихработ 

Защитапроектнойилиисследовательскойработыкаквоз-можность приобрести 

полезный навык публичного выступле-ния, отстаивания и продвижения собственных 

идейМульти-медийноесопровождениезащиты,правиласозданиямультиме- 

 

дийной презентации в доступных компьютерных программахПравила и секреты 

публичного выступления: грамотная речь,темп речи и дикция, мимика и жесты, 

краткость и яркие при-меры,уместныйюмор,внешнийвидиумениедержатьсебяперед 

аудиториейОсобенности предстоящей научно-практиче-ской конференции школьников 

и проводимого в ее рамках кон-курсапроектно-

исследовательскихработКритерииоценкипроектно-исследовательскойработы 

школьника Консульта-циидляшкольников(врежимеличныхи/илионлайн-встреч)по 

вопросу публичной защиты своих проектных или исследо-вательскихработ 

Научно-практическаяконференцияшкольниковТорже-ственное открытие 

конференцииОбъявление регламента рабо-ты конференции и выступлений 

школьниковОбъявление ре-гламентаконкурсапроектно-исследовательскихработшколь-

ников,проводимоговрамкахконференцииВыступленияавторов проектов и 

исследованийВопросы авторам и высту-пления с комментариями со стороны других 



 

  

школьников, пе-дагогов, приглашенных специалистовРабота жюри 

конкурсаПодведениеитоговконференцииБлагодарности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИчЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕКУРСАВНЕУРОчНОйДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОЕКТНО-
ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ГУМАНИТАРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ»(ОСНОВНОЕОбЩЕЕОбРАзОВ

АНИЕ) 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

Введениевпроектно-

исследовательскуюдеятельность(4ч) 

На 
порогеинтер
есныхоткры
тий(1ч) 

Открытия и изобретения в нашей 
жизниЛюбопытство 
ижеланиепомочьлюдямкакдвигателипрогрес
саДетскиемечтышкольниковипедагогаоботк
рытияхиизобретени-
ях,первыепопыткиихреализации—
наивныеиреали-стичные, смешные и 
серьезные, удачные и 
неудачныеМирвзрослыхкакмир,построенны
йнапроектахиисследова-нияхКурс 
внеурочной деятельности «Проектно-
исследо-
вательскаядеятельность»каквозможностьвоп
лотитьдетскиемечтыиподготовитьсякуспеш
нойвзрослойжизни 
Суть проектно-
исследовательскойдеятельности—
решениеактуальнойисследовательскойилипр
актическойпробле-
мы,скоторойсталкиваютсялюди;возможность
получить(хотя бы отчасти) новое знание или 
создать (хотя быотчасти) новый 
продукт,который поможет 
решитьэтупроблемуДва вида проектно-
исследовательской деятель-
ности:деятельность,направленнаянаполучен
иеновогознания(исследование),идеятельност
ь,направленнаянасоздание нового 
практического продукта (проект)Призна-

Знакомство с 
основамипроектно-
исследовательскойде
ятельности   
Обсуждениеееролив
жизничеловекаиобще
стваУчастие в 
общейбеседе о 
мечтах, планах 
набудущее и детском 
опытеоткрытийи 
изобретений 
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кипроектно-
исследовательскойдеятельностишкольников:
направленностьнарешениесложнойпрактиче
скойилиисследовательскойпроблемы,требую
щейсовершения 



 

  

 поэтапных действий; предложение нового 
или отчастинового решения этой проблемы; 
получение результата ввиде нового или 
отчасти нового 
(усовершенствованного)продукта / нового 
или отчасти нового 
(дополненного)знания,помогающегорешитьэ
тупроблему;сложностьилиневозможностьпре
допределениярезультата;самостоятель-
ностьвыполнениясвозможностьюобратитьсяз
аконсуль-тациямиквзрослым 
Индивидуальныеигрупповыепроектыиисслед
ованияОсобенностизанятийврамкахкурса«П
роектно-исследова-
тельскаядеятельность»:творчествоиориентац
иянаполучениеконкретногорезультатаработы
,максимумпосильнойсамостоятельности,соче
таниеиндивидуальнойработыиколлективного
обсужденияееэтапов,мотивирую-
щаяиконсультативнаярольпедагога 

 

Где найти 
свойинтерес 
ипринести 
пользулюдя
м:возмож-
ные 
направле-
ния 
исследова-
тельскойдея
тельности 
(1ч) 

Индивидуальныевзгляды,интересы,увлечени
яшкольни-
какакосновавыборанаправленияпроектно-
исследова-тельской 
деятельности,повышающаявероятность 
успеха 
Примеры 
исследовательскихпроблемвгуманитарнойс
фере (в том числе те, которые ранее 
решались 
другимишкольниками)исоответствующиеим
возможныенаправ-ления   
исследовательской   
деятельностиКоммуникативнаяигра«Никтон
езнает,чтоя…»,направ-
леннаянарефлексиюипрезентациюшкольник
омсвоихвзглядов,интересовиувлечений 
Деловаяигра-
карусель«Проблемы,которыеяхотелбыреш
ить»,направленнаянаопределениешкольни
компредварительногоспектраисследовател
ьскихпроблем,которыекажутсяемуважным
иипосильнымидляреше-нияврамках 
исследовательскойдеятельности 

Знакомство с 
примерамиисследова
тельскихпроблем,кот
орыемогутбытьрешен
ыили решались 
другимишкольникам
иврамкахисследовате
льскойдеятель-
ностиУчастиевкомму
ни-
кативнойигре«Никто
незнает, что я…»: 
работа вкругу—
завершениетезисаизн
азванияигрысперечис
-лением 1—3самых 
значи-мых и мало 
известныхдругим 
школьникам соб-
ственных 
увлеченийилиинтерес
ов 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 



 

  

 

 

 Совместное обсуждениев 
группепредложенных школьни-ками 
проблем, поддержка педагогом по 
возможностикаждогоребенка,акцентирование
вниманиянаперспек-
тивныхнаправленияхисследовательскойдеяте
льности,связанныхспредложеннымишкольни
камипроблемами,замечанияотносительнотруд
норешаемыхилималоакту-альныхпроблем 

Участиевделовойигре 
«Проблемы,которыеяхо
телбырешить»:работавп
а- 
рах — высказывание 
соб-ственной позиции 
поакту-
альнымпроблемам,кото
рыемогутбытьрешеныв
рамкахисследовательск
ойдеятель-ности, 
получение 
обратнойсвязи в виде 
советов 
илипредложенийотпарт
нера,выслушивание 
позициипартнера по 
проблемам,которыехот
елосьбырешатьему, 
помощь партнеру в 
видесоветовилипредло
жений,сменапарыитд 
Общее итоговое 
обсуждениепредлагаем
ых 
школьникамипроблем, 
требующих реше-
нияврамкахисследовате
ль-ской деятельности, 
поисксильных и 
слабых 
сторонпредлагаемых 
для решенияпроблем, 
корректное 
иуважительноепоотнош
ениюкдругимвысказыва
ниепред-
ложенийизамечаний 
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Где найти 
свойинтерес 
ипринести 
пользулюдя
м:возмож-
ные 
направле-
нияпроектн
ойдеятельно
сти 
(1ч) 

Примерыпрактическихпроблемвгуманитарно
йсфере 
(втомчислете,которыеранеерешалисьдругими
школьни-ками) 
исоответствующиеимвозможныенаправления
проектнойдеятельности.Видыпроектов,котор
ыеподразу-мевают создание конкретного 
продукта, необходимоголюдям. 
Проекткакделоилимероприятиедлядругих:
творческие,социальные, экологические, 
краеведческие, 
трудовые,спортивныепроекты. 
Проекткакпреобразованиевиртуальнойилиреа
льнойсреды:создание сайта, оформление 
классной комнаты или при-
школьнойтерритории,созданиенаглядныхпос
обийит.п. 
Проекткакинициированиеновыхвидовдеятель
ности:созданиешкольноймедиастудии,органи
зациятанцеваль-
ныхпеременвшколе,созданиеигротекидляма
лышей 
ит.п. 

Знакомство с 
проектамиразличныхв
идов.Участиевмозгово
м штурме по выдви-
жениюидейконкретны
хпроектов по каждому 
изпредложенных 
педагогомвидов 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультациидляшкольниковповопросуо
пределенияпроблемы,которуюонихотелиб
ыпопытатьсярешить,ивыборасоответству
ющегоейнаправленияпроектнойилиисслед
овательскойдеятельности 

Вопросышкольникап
едаго-гу по поводу 
выбора направ-ления 
проектной 
илиисследовательско
йдеятель-ности. 
Формулирование 
своихинтересов в 
сфере проектнойили 
исследовательскойде
ятельности. 
Описаниеконкретных
практическихили 
исследовательскихпр
облем, требующих, 
помнениюшкольника,
реше-
ния.Аргументациянео
бхо- 

 

2
7
 



 

  

 

Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

  димостиивозможности
ихрешенияоригинальн
ымспособом. 
Согласованиенаправле
нияпроектнойилииссл
едовательскойдеятель-
ностиспедагогом 

Общийзамыселпроектно-

исследовательскойработы(6ч) 

Как 
однойфразо
йсказатьобо 
всем:форму
лируемтему
работы 
(1ч) 

Этапы работы над проектом или 
исследованием: 
выбортемы,обоснованиеактуальностивыбран
нойтемы,форму-
лировкацелиизадач,разработкагипотезы(для
исследова-тельских работ) илиописание 
предполагаемыхсвойствсоздаваемого 
продукта(для 
проектныхработ),решениепоставленныхзада
ч,формулированиевыводовополучен-
ныхрезультатах,итоговоеоформлениетекстас
описаниемпроведенногоисследованияилиреа
лизованногопроекта,защитаработы. 
Выбор темы проектной или 
исследовательской 
работы.Требованияквыбираемойтемебудуще
гоисследованияилипроекта:личнаязаинтерес
ованностьвтеме,отражениевтемепроблемы,к
оторуюшкольникхочетрешить,просто-
та,четкость,однозначность,непротиворечиво
стьформули-ровкитемы. 
Тривиальность,многословие,наукообразие,из
бытокиноязычныханалоговсловрусскогоязык
акакнаиболеераспространенные ошибкив 
формулированиитемыисследовательскихилип
роектныхработ. 

Знакомство с 
правиламивыбораифо
рмулировкитемы 
исследования 
илипроекта. 
Обсуждениепримеров 
тем исследователь-
скихипроектныхрабо
т,надкоторыми ранее 
работалидругиешколь
ники,дискус-
сияобихсильныхисла
быхсторонах.Работав
группах(метод 
мозгового 
штурма):формулиров
катемнаосновепредло
женных исследова-
тельскихилипрактиче
скихпроблем 
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 Примерыудачныхинеудачныхтемисследоват
ельскихипроектныхработвгуманитарнойсфе
ре,втомчислетех,над которымиранее 
работалидругиешкольники. 
Практикум:групповаяработа«Короткообовс
ем»—фор-
мулировкашкольникамитемнаосновепредло
женныхпедагогомисследовательских(1-
ягруппа)илипрактиче-ских(2-
ягруппа)проблем 

 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультации(врежимеличныхи/илионлайн-
встреч)дляшкольниковповопросувыборатемы
проектаилиисследо-
вания,атакжепервоначальногозамыслаегореал
изации 

Вопросышкольникапе
даго-
гунапониманиеилиут
очне-ние отдельных 
аспектоввыбора темы 
проекта 
илиисследования.Фор
мулирова-
ниешкольникомнеско
лькихвариантов темы 
своегопроектаилиисс
ледования.Их 
обоснование. Беседа 
спедагогом по 
вопросамграмотности
формулировкитемы, 
ее 
соответствиясобствен
ным интересам 
иуровнюподготовки,а
декват-
ностиотражениявнейт
ойпроблемы, которую 
школь-
никхотелбырешить. 
Согласованиетемыпро
ект- 
нойилиисследовательс
койработыспедагогом. 
Обсуждение с 
педагогомпервоначаль
ногозамыслареализаци
ипроектаилиисследова
ния 
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Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

Кому изачем Аргументацияактуальностиработыкакважн
ыйсоциаль- 

Знакомствосправилам
и 

нужнамоя ныйнавык,дающийвозможностьвзросломучел
овеку 

обоснованияактуально
сти 

работа:обосн
о- 

реализовыватьинтересы,отстаиватьсвоивзгля
ды,доби- 

работы.Обсуждениес 

вываемакту- ватьсяцелей,находитьединомышленниковипр
одвигать 

другимишкольникам
ии 

альность(1ч) результатысобственноготруда.Примерыизбиз
неса, 

педагогомролиубедите
ль- 

 политики,культуры,науки,демонстрирующи
еуспех 

нойаргументациивпро
дви- 

 аргументациивтомилииномначинании. жениипроектаилииссл
едо- 

 Обоснованиеактуальностиисследовательской
илипроект- 

вания.Обсуждениепри
ме- 

 нойработы:вчемсутьрешаемойвходеработыпр
облемы, 

ровописанийактуально
сти 

 почемуеенужнорешать,вчемновизнапредлагае
мого 

исследовательскихипр
оект- 

 решения,комупоможетэторешение,чемновоер
ешение 

ныхработ,надкоторым
и 

 можетбытьполезно. ранееработалидругие 

 Научнаяактуальностькакважностьиполезност
ьпополне- 

школьники,дискуссия
обих 

 ниянедостающихзнанийобизучаемомобъекте
илиявле- 

сильныхислабыхсторо
нах. 

 нииилиновомвзгляденаизучаемыйобъектил
иявление. 

Участиевделовойигре: 

 Какописатьактуальностьисследовательскойра
боты. 

придумываниетемпрое
ктов 

 Социальнаяактуальностькакважностьиполезн
ость 

иисследованийдлягруп
- 

 решениятойилиинойпрактическойзадачидля
конкрет- 

пы-
партнераиопределение 

 ныхлюдей(целевойаудиториипроекта).Какопр
еделить 

адресатаиобоснование 

 целевуюаудиториюпроекта,возрастимасштаба
удитории, 

актуальноститем,прид
у- 

 ориентацияпроектанапотребностиаудитории. манныхгруппой-
партнером 

 Примерыудачныхинеудачныхобоснованийакт
уальности  

 темисследовательскихипроектныхработвгума
нитарной  

 сфере,втомчислетех,надкоторымиранееработа
лидругие  

 школьники.  

 Обучающаяигра«Комуэтонадо?»—
работавмикрогруп-  

 пах:определениеадресатаиобоснованиеактуал
ьноститем,  

 предложенныхгруппамидругдругу  

3
0
 



 

  

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультации(врежимеличныхи/илионлайн-
встреч)дляшкольниковповопросуобоснования
актуальностивыбран-
нойтемыисследованияилипроекта,атакжезам
ыслаегореализации 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектов 
обоснованияактуальн
остисвоейработы.Бес
еда с педагогом 
повопросам 
обоснованияактуальн
ости. 
Продолжение 
обсуждения 
спедагогом замысла 
реализа-ции проекта 
или исследова-ния 

Заглянем 
вбудущее: 
ставимцель,
задачииразр
абатываеми
сследовател
ь-скую 
гипотезуили
описываемп
редполагаем
ыесвойствас
оздаваемого
продукта(1ч
) 

Целькакидеальный,мысленнопредставленный
результатисследовательскойилипроектнойраб
оты.Требованиякцели:краткость,конкретност
ь,достижимость,проверяе-мостьдостижения. 
Примерыудачныхинеудачныхформулировокц
елейисследованийипроектов. 
Задачиисследовательскойипроектнойработы
.Отличиезадачотцели,соотношениецелиизад
ач.Задачикакотражениеэтаповпредстоящейр
аботы,какпреодолевае-
мыепрепятствиянапутикдостижениюцели.П
оступа-
тельностьипоэтапностьформулируемыхзада
ч.Примерыудачныхинеудачныхформулиров
окзадачисследованийипроектов. 
Гипотеза 
висследовательскойработеимодель 
описаниясоздаваемогопродуктавпроектной
работе.Гипотезакакописанное в общих 
чертах предположение о 
будущихрезультатахисследовательскойраб
оты,какпредполагае-
маяноваяинформация,которуюшкольникпл
анируетполучитьвходеисследования. 

Знакомствосправила
миипримерами 
постановкицели,зада
ч,разработкиисследо
вательскойгипотезыи
лиописанияпредпола
гае-мых свойств 
создаваемогопродукт
а. Участие в дискус-
сии о сильных и 
слабыхсторонах 
приводимыхпедагого
м примеров 
изпроектныхиисслед
ователь-
скихработ,выполнен
ныхдругимишкольни
ками 
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Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

 Описаниепредполагаемыхсвойствсоздаваемог
овходепроектнойработыпродукта. 
Примерыудачныхинеудачныхгипотезимоделе
й 

 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультации(врежимеличныхи/илионлайн-
встреч)дляшкольников по вопросу целей, 
задач и гипотез / описанияпредполагаемых 
свойств создаваемого продукта, сформу-
лированныхимидлясвоихисследовательских/п
роектныхработ. Консультации для 
школьников (по запросу) 
повопросупервыхшаговреализациипроектаил
иисследова-ния 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектов 
целеполагания,опред
елениязадач,гипоте-
зы / описаний 
предполагае-мых 
свойств 
создаваемогопродукт
а.Формулированиешк
ольником цели, 
задач 
игипотезы/описанияп
редпо-лагаемых 
свойств создавае-
мого продукта 
исследова-ния / 
проекта. Их 
обоснова-ние. Беседа 
с педагогом 
повопросам 
грамотностиформули
ровок и согласова-
ниеокончательногова
риан-та. 
Обсуждениеспедагого
м 
первыхшаговреализац
иипроектаилиисследов
ания 
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Реализациязамыслапроектно-

исследовательскойработы(14ч) 

Шагзашаго

м:этапыиоб

щаясхема 

работынад 

основнойча

стью 

проектаиис

следования(

1ч) 

Исследовательская и проектная работа как 

поэтапноерешение поставленных задач и 

описание 

сделанного.Приоритетсамостоятельнойработ

ышкольника.Общийпланработы:поэтапнаяса

мостоятельнаяработашкольни-

канадрешениемпоставленныхзадач;совместн

ыйанализвовремяиндивидуальныхконсульта

цийспедагогомтойчасти работы школьника, 

которая была выполнена им накаждом ее 

этапе; разбор успехов и неудач 

школьника;предложенияпедагогапоисправл

ениюиликорректировкеработы;помощьпедаг

ога(позапросушкольника)впреодо-лении 

имеющихся у школьника затруднений; 

повторныйанализрезультатовработынаданно

мэтапеиподготовкакработенаследующемэтап

е;параллельноеознакомлениешкольников с 

необходимыми нюансами 

реализациипроектаилиисследования 

Знакомство с 

основнымиэтапами 

реализации замыс-

лапроектнойилииссле

дова-тельской 

работы. 

Вопросышкольника 

педагогу 

опредстоящемсамост

оятель-ном периоде 

работы надпроектом 

или исследова-нием, 

режиме консульта-

ций, возможностях 

офлайн-ионлайн-

консультаций. 

Согласование сроков 

предо-ставления 

работ, очередно-

стиивремениконсульт

аций 

Индивидуа

ль-ные 

консульта-

ции(1ч) 

Консультации для школьников (по 

запросу, в режимеличных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у 

детейидеям,затруднениям,сомнениямвреал

изацииихпроект-

ныхилиисследовательскихработ 

Вопросышкольникап

едаго-гу — на 

понимание 

илиуточнение 

отдельныхаспектовр

еализуемыхимипроек

товилиисследований.

Высказываниеиаргум

ента-ция своих идей, 

затрудне-

ний,сомнений,связа

нныхсработой. 

Согласованиепозиций 
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Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

Как 
лучшепонят
ь пробле-мы 
и потребно-
ститех,нако
гоориентиро
ванпроект:и
зуче-ние 
целевойауд
иториипрое

кта(1 ч)1 

Проблемыипотребностилюдейкакисходны
йпосылдлясозданияпроекта.Инструментыи
зученияпроблемныхзон.Опросыкакинстру
ментыконкретизациипроблемы.Составлени
еопросников.Открытыеизакрытыеопросы.
Выбораудиториидляопроса.Гугл-
формыиихсоздание.Способыобработкипо
лученныхданных. 
Обратнаясвязьотцелевойаудиториивходереа
лизациипроектаипослеегоокончания.Механи
змыполученияобратной связи. 
Непосредственные и 
опосредованныеметодыполученияобратнойс
вязи.Коррекциякраткосроч-
ныхпроектоввзависимостиотобратнойсвязи.
Коррекциядолгосрочныхпроектоввзависимо
стиотобратнойсвязи:создание 
регулирующих механизмови инструментов. 
Негативнаяобратнаясвязьотаудитории:какпр
авильноеевосприниматьикакснейработать 

Практикумпосоставле
ниюопросникадляопре
деленияпотребностей 
целевойаудитории.Пра
ктикумполученияобра
тнойсвязиотаудитории 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультациидляшкольников(позапросу,вре
жимеличныхи/илионлайн-
встреч)повозникающимудетейидеям,затруд
нениям,сомнениямвреализацииихпроект-
ныхработ 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектовр
еализуемыхимипроек
тов. Высказывание 
иаргументация 
своих 
идей,затруднений, 
сомнений,связанных
сработой. 
Согласованиепозиций 

 

1В этом и других занятиях раздела «Реализация замысла проектной или 
исследовательской работы» по догово-
ренностиспедагогоммогутприниматьучастиевсешкольники,или(взависимостиоттемыза
нятия)толькоте, которые выполняют исследовательскую работу, или толькоте, кто 
выполняет проектную работу. 
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Какнеоткры
тьАмерику и 
неизобрести
велосипед:и
зучениенауч
нойлитера-
туры по 
пробле-ме 
исследова-
ния(1ч) 

Обзорлитературыианализлитературы:отлич
иеодногоотдругого. Анализ 
разработанности проблемы в 
научнойлитературекакважнаячастьнастояще
гоисследования. 
Этикаисследователя.Плагиатицитирование
высказыва-ний других авторов. Правила 
оформления ссылок 
наиспользованнуюлитературу 

Знакомство с 
жанроманализа 
научной литерату-
ры. Дискуссия о 
культурецитирования
:«Идеяпринад-лежит 
всем или ее 
автору?»Практикум: 
оформлениецитирова
нийиссылокнаис-
пользованнуюлитерат
уруврамках 
предложенныхпедаго
гомкейсов 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультациидляшкольников(позапросу,вре
жимеличныхи/илионлайн-
встреч)повозникающимудетейидеям,затрудн
ениям,сомнениямвреализацииихисследо-
вательскихработ 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектовр
еализуемыхимииссле
дований.Высказыва-
ние и аргументация 
своихидей,затруднен
ий,сомне-ний, 
связанных с 
работой.Согласован
иепозиций 

Каксделать Способыреализациипроекта.Планработыкаки
сходная 

Созданиекартыдедлай
нов 

проектуспеш
- 

точкареализациипроекта.Признакихорошег
оплана 

попроекту. 

ным: 
поговорим 

работы.Формулировкаконкретныхэтаповрабо
ты.Требо- 

Учебноеупражнениена 

оспособахего ваниякрезультатамкаждогоэтапаработы.Дед
лайныиих 

расстановкусилвпроек
тной 

реализации(1
ч) 

значение.Визуализацияпланаиреализацияза
дач.Что 

группе в зависимости 
от 

 делать,если«неполучается».Организациясобст
венной 

личностныхособеннос
тей 

 работынадиндивидуальнымпроектом.Организ
ация 

каждогоучастника(«Ва
ша 

 работыпроектнойгруппынадгрупповымпроек
том:распре- 

проектнаягруппареш
ила 

 делениепорученийвгруппевзависимостиотосо
бенностей 

организоватьтанцевал
ьную 

 исполнителей,исполнительскиеиорганизаторс
киепоруче- 

разминкунапеременед
ля 

 ния,сопровождениевыполненияисполнительс
когопоруче- 

ребятначальнойшкол
ы: 
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Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

 ния,привлечениеспециалистовнеизсостава
проектнойгруппы.Какстатьхорошиморга

низатором2 

распределитезадачивв
ашейгруппемеждушес
тиклассни-
ком,которыйлюбитм
узыкуи танцевать, но 
плохоконтактирует с 
людьми,восьмикласс
ником,которыйне 
любит танцевать, 
нохорошообщаетсяст
ехникойи умеет 
разговаривать 
саудиторией,девятикл
ассни-цей, которая 
обладаетхорошимхуд
ожественнымвкусом,
нонелюбиттанцы,и 
семиклассником, 
которыйлюбит 
танцевать, 
имеетхороший вкус, 
но не 
оченьхорошообщаетс
яслюдьми») 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультациидляшкольников(позапросу,вре
жимеличныхи/илионлайн-
встреч)повозникающимудетейидеям,затруд
нениям,сомнениямвреализацииихпроект-
ныхработ 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектовр
еализуемыхимипроек
тов. Высказывание 
иаргументация 
своих 
идей,затруднений, 
сомнений,связанных
сработой. 
Согласованиепозиций 

  

2    См.Приложение1. 
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Как 
сделатьисс
ледованиеу
спешным:п
оговорим 
обисследов
атель-
скихметод
ах(1ч) 

Методыпроведенияисследования.Анализист
орическихисточников(дляисторическихрабо
т),критикаисточника,тенденциозностьисточ
ника.Контент-
анализ.Анкетныйопрос,правиласоставления
опросниковиэтикапроведе-ния опроса, 
офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-
груп-
пыиправилабеседысееучастниками.Экспер
имент. 
Особенности проведения эксперимента в 
гуманитарнойсфере,этикаэкспериментатор
а.Оформлениерезультатов 

Знакомство с 
наиболеераспростран
еннымиметода-ми 
исследования. 
Обсужде-ние вопроса 
о применимоститого 
или иного метода 
всобственнойработе 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультациидляшкольников(позапросу,вре
жимеличныхи/илионлайн-
встреч)повозникающимудетейидеям,затрудн
ениям,сомнениямвреализацииихисследо-
вательскихработ 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнение 
отдельныхаспектовр
еализуемыхимииссле
дований.Высказыва-
ние и аргументация 
своихидей,затруднен
ий,сомне-ний, 
связанных с 
работой.Согласован
иепозиций 

Мойпуть Авторскийпутьреализациизадуманногопроект
а. 

Знакомствососновным
и 

решения 1-
йэтап:проверкаготовностикреализациизадум
анного. 

этапамиреализациипр
оекта 

проблемы: Демонстрациязамыслапроектанесколькимпре
дставите- 

иихособенностями.Со
став- 

реализация лямцелевойгруппы.Доработкапроектапоитога
мданного 

лениевмикрогруппах 

задуманного тестирования.Определениезапасныхварианто
ввслучае 

спискатребуемогообор
удо- 

(1ч) измененияобстоятельствреализациипроекта.Н
амеренная 

ваниядляреализации 

 мысленная 
проверканапрочность«Ачтоесли…». 

вымышленногоучебно
го 

 2-
йэтап:предстартоваяподготовка.Работаспрое
ктной 

проекта,предложенног
о 

 группой(есливреализациипроектазадействова
ноне- 

педагогом. 

 сколькочеловек)повсемусодержаниюпроекта,
определе- 

Участиевработемалых 

 ниевозможныхстраховокизамен.Подготовкан
еобходи- 

групппомоделировани
ю 

 мого 
оборудования.Настройпроектнойгруппы. 
Определе- 

чрезвычайныхобстоя- 

 

Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 
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 ние способовсвязи 
членовпроектнойгруппы 
вслучаереализациипроектакакделаили
мероприятия. 
3-
йэтап:стартпроекта.Педагогическоесопровож
дениепроекта.Обратнаясвязьотцелевойаудито
рии 

тельств и проверке 
напрочность 
вымышленногоучебно
го проекта, предло-
женногопедагогом:ре
шениекейсов 
набыстроереагирова-
ние 
вслучаенепредвиденн
ыхситуацийприреализ
ациипроекта(внезапно
еотключе-
ниеэлектричествавовр
емяорганизуемогокон
цертадлямалышей;  
испортиласьпогода во 
время организуе-
мыхсоревнованийнасв
ежемвоздухе; заболел 
один 
изорганизаторовдела,
отвечав-ший за аудио- 
и видеосопро-
вождение 
КВН;вышлиизстроя 
все 
микрофоны;количеств
о 
участниковорганизуе
мого дела оказа-
лосьгораздобольше/м
еньшезапланированно
го ит.п.) 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультации для школьников (по запросу, 
в режимеличных и/или онлайн-встреч) по 
возникающим у 
детейидеям,затруднениям,сомнениямвреали
зацииихпроект-
ныхработ.Сопровождениереализациипроекта
школьника 

Вопросы школьника 
кпедагогу — на 
пониманиеилиуточне
ниеотдельныхаспекто
вреализуемыхими 
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  проектов.Высказыван
иеиаргументация 
своих 
идей,затруднений, 
сомнений,связанныхс
работой. 
Согласованиепозиций 

Мояисследов
а- 

Авторскоевидениеизучаемогообъектаилиявле
ния:его 

Знакомствосособеннос
тями 

тельская возможногоустройства,характерныхпризнако
в,особенно- 

исследованийвгумани
тар- 

позиция: стейфункционирования,причинпоявления,эт
апов 

ной сфере.Дискуссияо 

описание развития,последствий,классификации,связе
йсдругими 

возможныхпричинах 

изучаемого объектамиилиявлениями,внутреннихзакономе
рностей 

сложностейвобъектив
ном 

объектаили ит.п. исследованиичеловека
и 

явления(1ч) Гуманитарноеисследованиекакавторскоевиде
ниеизучае- 

человеческихсообщест
в 

 могообъектаилиявления,представленноевегоо
писатель-  

 ноймодели.Моделькакрассмотренныйсопреде
ленной  

 точкизренияупрощенныйобразобъекта—
егоинтерпре-  

 тация,гдевыделенысущественныеэлементыоб
ъектаи  

 определеныключевыесвязимеждуними.  

 Особенностьгуманитарногоисследования—
трудностьили  

 невозможностьобъективногоописанияреально
сти,  

 тенденциозностьисубъективностьисследовате
льского  

 взгляда,гипотетичностьпредлагаемойисследо
вателем  

 описательноймоделиизучаемогоимобъектаил
иявления.  

 Возможностьсосуществованияразличныхопис
ательных  

 моделейодногоитогожеобъектаилиявления,то
есть  

 множестваегоинтерпретаций  

Индивидуаль
- 

Консультациидляшкольников(позапросу,вре
жиме 

Вопросышкольникак 

ныеконсульт
а- 

личныхи/илионлайн-
встреч)повозникающимудетей 

педагогу—
напонимание 

ции (1ч) идеям,затруднениям,сомнениямвреализациии
хисследо-вательскихработ 

илиуточнениеотдельн
ыхаспектовреализуем
ыхими 
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Продолжение 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

  исследований.Выск
азыва-ние и 
аргументация 
своихидей,затрудне
ний,сомне-ний, 
связанных с 
работой.Согласован
иепозиций 

Оформлениеитоговпроектно-

исследовательскойработы(10ч) 

Что я 
оставлю 
людям: 
анализрезу
льтатовреа
лизованных
проектов 
иисследова
ний(2ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): 
что удалось,что не удалось, почему не 
удалось, что можно было улуч-
шитьилисделатьиначе,определениевозможно
гопосле-
действияпроектаилиперспективисследования
,предложе-
нияповозможномуразвитию,улучшению,сове
ршенство-ваниюпроектаилиисследования 

Поочередные 
выступленияссамоана
лизомпроделаннойраб
оты, групповое 
обсужде-
ниекаждойработы 

Оформление Описаниепроделаннойпроектнойилиисследов
ательской 

Знакомствосправилам
и 

итогового работыкакспособсамоанализаивозможностьпе
редать 

оформленияитогового 

текстапроект
- 

другимлюдямсвоиопытизнание.Структураипр
авила 

текстапроектнойили 

ной или 
иссле- 

оформлениятекстаописанияпроектнойилиисс
ледова- 

исследовательскойраб
оты 

довательской тельскойработы:тема,актуальность,цель,задач
и,гипоте-  

работы(1ч) за(дляисследовательскихработ)илиописаниеп
редпола-  

 гаемыхсвойствсоздаваемогопродукта(дляпрое
ктных  

 работ),описание(возможно,разбитоенапарагра
фы)  

 процессарешенияпоставленныхзадач,заключе
ниес  

 формулированиемвыводовополученныхрезул
ьтатах,  

 списокиспользованнойлитературы(дляисслед
ователь-  

 скихработ)  

4
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Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(1ч) 

Консультации для школьников (в режиме 
личных и/илионлайн-встреч) по вопросу 
оформления текста выполнен-
ныхпроектныхилиисследовательскихработ 

Вопросы школьника 
кпедагогу — на 
пониманиеили 
уточнение 
отдельныхаспектово
формлениятекстапро
ектной или 
исследова-
тельскойработы.Полу
чениеобратнойсвязио
тпедагога,внесениеко
ррективоввтекст 
работы,согласование
итоговоговарианта 

Подготовк
акпубличн
ойзащитеп
роек-тно-
исследова-
тельскойра
боты(1ч) 

Защитапроектнойилиисследовательскойрабо
тыкаквозможность приобрести полезный 
навык 
публичноговыступления,отстаиванияипродв
ижениясвоихидей.Мультимедийноесопрово
ждениезащиты,правиласозда-
ниямультимедийнойпрезентациивдоступных
компью-
терныхпрограммах.Правилаисекретыпублич
ноговыступления:грамотнаяречь,темпречии
дикция,мими-
каижесты,краткостьияркиепримеры,уместн
ыйюмор,внешнийвидиумениедержатьсебяпе
редаудиторией. 
Особенностипредстоящейнаучно-
практическойконферен-
циишкольниковипроводимоговеерамкахкон
курсапроектно-

исследовательскихработ3.Критерииоценкип
роектно-исследовательскойработы 

Дискуссиявгруппенате
му 
«Есть ли польза от 
публич-
нойзащитыпроектно-
иссле-
довательскойработыд
ляееавтора?».Практи
кумпоиспользованию 
доступныхкомпьюте
рных  
программдлясоздани
япрезентаций 

Индивидуа
ль-ные 
консульта-
ции(2ч) 

Консультациидляшкольников(врежимели
чныхи/илионлайн-встреч) по вопросу 
публичной защиты их проект-
ныхилиисследовательскихработ 

Вопросышкольникап
едаго-гу — на 
понимание 
илиуточнениеотдельн
ых 

 

2    См.Приложение2. 

4
1
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Окончание 

 

Тем

а 

Основноесодержание Деятельностьшкольни

ков 

  аспектовпубличнойза
щитысвоей проектной 
или иссле-
довательскойработы. 
Возможная 
репетициясобственн
ого выступленияна 
защите. 
Получениеобратнойс
вязиотпедагога,внесе
ние коррективов 
втекст выступления 
и/илислайды 
презентации,согласо
вание 
итоговоговариантав
ыступления 

Научно-
практи-
ческая 
конфе-
ренция 
школь-
ников(3ч) 

Торжественное открытие конференции. 
Объявлениерегламентаработыконференциии
выступленийшкольни-
ков.Объявлениерегламентаконкурсапроектн
о-исследова-тельских 
работшкольников,проводимоговрамкахконф
еренции.Выступленияавторовпроектовииссл
едова-
ний.Вопросыавторамивыступленияскоммент
ариямисостороныдругихшкольников,педаго
гов,приглашенныхспециалистов.Работажюр
иконкурса.Подведениеитоговконференции.Б
лагодарности 

Выступление с 
докладом 
обосновныхидеяхире
зульта-тах своей 
проектной 
илиисследовательско
йработы.Ответынаво
просы.Участиев 
дискуссиях 
повыступле-
ниямдругихавторов 

4
2
 



 

233  

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

ПАМЯТКАОРГАНИзАТОРУПРОЕКТНОйГРУППы 
«КАКСТАТЬХОРОШИМОРГАНИзАТОРОМ?» 

Организацияколлективногопланирования 

Планирование—основавсего.«Увасестьплан,мистерФикс?! У меня всегда есть 

план!» — говорил герой известногомультфильма. Но у нас планирование не простое, 

а коллектив-ное, а значит, что в нем должен принимать участие весь кол-

лектив(илипочтивесь). 

Первое требование к планированию — присутствие большейчасти вашей 

организаторской группы. Часто бывает, что вовремя таких планирований 

разгораются нешуточные споры,которые легко перерастают в конфликты. Что-то 

вроде: «Чтозаерундутыговоришь,послушайтелучшеменя…»ит.д.Та-кие ситуации 

ведут к тому, что юный новичок, впервые отва-жившийсячто-

тосказатьпривсех,получиввответоценку 

«полная ерунда», никогда больше ничего говорить не отважит-ся. 

Избежатьподобныхситуацийможно,организовавколлек-тивное планирование в виде 

мозгового штурма. В этом 

случаеобъявляется,чтовозможновысказыватьлюбые,пустьдажесамые бредовые идеи, 

но ни в коем случае нельзя сразу спо-рить, опровергать их и оценивать. Сначала все, 

что говорится,записываем,апотомоценим.Авдругсамый«сумасшедшийбред» 

неожиданно повернется под таким углом, что это и будетсамаяинтереснаяидея? 

Когда идеи набраны, предстоит их оценить, что-то отбросить,что-то объединить. 

Всем вместе делать это неудобно 

(скольколюдей,столькоимнений,поэтомудоговариватьсяпридетсядолго).Необходимов

ыбратьСоветдела. 

 

ОрганизациявыбораСоветадела 

В Совет дела должны войти наиболее опытные ребята, кото-рым коллектив 

доверяет подготовку. Ведь именно они произ-ведут отбор идей и формирование 

плана. Выборы проще 

всегопровестипутемоткрытогоголосования,объявивтребуемуючисленность (3—6 

человек при общей численности коллектива20—

30человек).ЕслиСоветделасостоитизребятнеочень 

 

опытных, туда стоит войти руководителю. Руководителя изби-рать, естественно, не 

надо, его полное право — помочь, если онпосчитает нужным. Если найдутся 

учащиеся, которые захотятприсоединиться к работе Совета дела или просто войти в 

него,нестоитимотказывать.ЛучшевСоветеокажетсянеоченьопытный, но зато 

желающий там работать ребенок, чем опыт-ный, но совершенно не мотивированный 

на работу. От первоговы в любом случае получите гораздо больше пользы, чем 

отвторого. 

 
Организация процесса обобщения идей и формированиепланадействий 

Совет дела собран. Первое, чем ему следует заняться, — най-ти листочки, на 

которых во время коллективного планирова-ниякто-

тозаписалвсеидеи,ирасшифроватьих.Чтобыоблег-чить себе дальнейшую работу, 

лучше назначить записывающе-

гоещеприпервойвстрече.Можнозаписыватьидеиинадоске(одинчеловекпишет,друг
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иепредлагаютидеи).Таквсевидятуже высказанные идеи и имеют возможность не 

повторяться.Послезавершенияобсужденияфотографируемвсе,чтонабро-

салинадоске. 

Следующий шаг — создание сценарного плана. Существуетбольшое количество 

учебных курсов по организаторской дея-

тельности.Срединихвыделяетсятот,которыйхотелосьбырекомендоватьюныморганизат

орам,—«Каквестизасобой»А. Н. Лутошкина. В книге доходчиво описана методика 

орга-низациидела,втомчислесозданиясценарногоплана. 

Хорошо, если ваш план будет расписан в виде таблицы, на-пример: 

 

 

Сроки 

 
Этапиместоегопрове

дения 

Требуемоеоборуд
ование, реквизит 

 

Ответственный 

    

Такимобразом,школьникамбудетвидносколькобудетдлиться каждый этап их 

работы, где он будет проходить. 

Затемследуетрешить,чтотребуетсядляпроведениякаждогоэтапа:от мебели (столы, 

стулья) до канцтоваров и театрального рек-визита. Учащиеся поймут, что именно 

надо сделать до началапроекта: расставить мебель, найти недостающий инвентарь 

иоборудование,что-токупитьит.д. 

 

Хорошим приемом является так называемое мысленное мо-делирование — вы 

мысленно представляете себе дело, как быпрокручивая в голове фильм: вот вы 

начали, ребята пошли ту-да-то и т. п. В такие моменты становится ясно, где могут 

воз-никнуть сложности или задержки, например, что стоит заранеепозаботиться об 

открывании второй створки двери зала, чтобыне создавать толпу, или о том, чтобы 

заранее вскипятить воду(пришедшая на перекус группа не будет ждать и 

задерживатьследующих)ит.д.Последняяколонкавэтотмоментостаетсянезаполненной. 

Раздачапоручений 

Всю подготовку Совет дела один не осилит. Потребуется по-

мощьвсегоколлектива.Поэтомуэтотэтапорганизациивыгля-дит так: Совет дела 

озвучивает поручения, которые требуетсявыполнить (как до начала работы, так и 

во время нее), а ребя-

тавыбираютизнихте,которыеимпосилам.Когдавсестрокивпоследнейколонкетаблиц

ызаполнены,можнопереходитькследующемуэтапу. 

Проверка готовности 

Все ли лежит на своих местах? Все ли, кто нужен, на 

месте?Необходимоотметить,что,какбывыниготовились,никогдаиничегонепойдеттак,к

акзапланировано.Что-тозабудутпринести дети, кто-то накануне заболеет и т. д. Не 

беспокой-тесь, это нормально. Искусство комбинаторики, когда забытыевещи или не 

пришедшие люди без потери эффективности длядела заменяются имеющимися 

вещами или присутствующимилюдьми,—умение,котороеприходиттолькосопытом. 

Реализация дела 

Чтобы в процессе создания проекта на вас не обрушилосьмножество 

организаторских проблем (А где лежит? Куда ве-

сти?Ктоможет?Чтоделать?),позаботьтесьобответственныхзакаждыйегоблок.Обыч

ноэтиролиберутнасебячленыСо-вета дела, которые, в свою очередь, руководят 

рядовыми чле-нами коллектива, выполняющими конкретные исполнитель-
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скиефункции. 

Проект закончился. Вы вздохнули с облегчением, не забылинавести порядок, 

пришли домой… Теперь нужно проанализи-

роватьто,чтополучилосьилинеполучилось. 

 

Организацияподведенияитогов 

Очевидно,чтолюбоедело—будьтодлительноемероприятиеили поход в кино — 

должно заканчиваться подведением ито-гов, т. е. анализом. В жизни мы все время 

подводим итоги,анализируя, как прошел наш разговор с начальником или по-чему 

мы не достигли результата, которого хотели. Как пра-вильно подводить итоги? 

Как правильно это делать в детскомколлективе? 

Дляначалаотметим,чтоподведениеитоговдолжнобытьобязательным! У ребят не 

будет ощущения «окончания», «точ-

ки»,еслипослетогокакпроектзавершен,оннебудетоб-сужден. Если вы не организуете 

официального подведения ито-

гов,ребятавсеравно,будучипереполненнымиэмоциямиоттолько что прошедшего дела, 

не смогут не обсудить, что и какпроисходило. Педагогу-организатору логичнее не 

отстранятьсяотэтогопроцесса,апоставитьегонаслужбусвоимцелям. 

Подведение итогов решает множество задач. Главная — обе-

спечитьростколлективаикаждойличностивнем.Обычноподводят итоги с целью 

сделать какие-либо выводы, чтобы 

недопускатьвбудущемошибок,которыесовершили,повторитьи развить то, что 

получилось хорошо. Итоги — это некий им-

пульсразвития,толчок,которыйдаетпонимание,чтобылосделано правильно, а что — 

нет. То есть сначала мы что-топридумали на бумаге и в голове (гипотеза), потом 

поставилиопыт (создали проект), а потом, конечно же, необходимо разо-браться — 

что получилось (и понять — что стоит в будущемделатьпо-

другому,чтоизменить,чтосохранитьиразвить). 

Когда проект достаточно крупный, подведение итогов 

надоорганизоватьповсемправилам. 

1. Сновасядьтевкруг,какприосуществленииколлективно-

гопланирования.Этосоздастощущение«завершенности», 

«замкнутости», «точки». Вы как бы оказываетесь вновь в томместе, откуда ушли, 

но — обогащенные иным опытом. Очевид-

но,чтовзглядылюдей,которыебылидопроекта,изменились.Теперьваместьочемпого

ворить. 

2. Обеспечьте максимально серьезную атмосферу, настрой наразговор. Для этого, 

возможно, следует просто сказать несколь-кословспокойным,ровнымголосом. 

3. Договоритесь с ребятами о том, как будет проходить ана-лиз, попросите их быть 

искренними, слушать друг друга и неперебивать. 

 

4. Постарайтесь,чтобыподведениеитоговпроходиловобста-новке, где вам никто не 

помешает. Подведение итогов — слож-

ныймыслительныйпроцесс,анекоторымтяжелососредото-читься, если отвлекают 

посторонние звуки, шумы, разговоры…Поэтому подведение итогов лучше 

организовать в помещенииили в отдалении от остальных людей и групп (если это 

делает-сянаоткрытомвоздухе). 

5. Добейтесьмаксимальнойсосредоточенности.Возможно,атмосферу стоит усилить 

световыми средствами — так, во мно-

гихдетскихколлективахиобъединенияхпринятопроводитьподведение итогов при 
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зажженной свече (очевидно, это акту-

альновечеромиливситуацииотсутствиядневногосвета,втемной комнате). Такой прием 

позволяет создать теплую и дру-жескуюатмосферу,посколькуживойогоньуспокаивает. 

6. Дайте возможность сказать каждому. Это легко сделать,если попросить 

учащихся высказываться по кругу. Техническиправо на высказывание удобно 

передавать, передавая какой-ли-бо небольшой предмет, например значок или мелкую 

игрушку.Очень важно добиться того, чтобы каждого внимательно вы-слушали. 

Этого можно достичь, например, установив запрет 

навысказываниесвоегомнениядлятех,укоговрукахнетпере-даваемогопредмета. 

7. Чтобы подведение итогов не напоминало многократныйпересказ того, что все 

и так видели, предложите школьникамвходевыступленияответитьнатривопроса: 

— Чтобылохорошо,получилось,удалосьвделе? 

— Чтонеполучилось,неудалось,былоплохо? 

— Что в следующий раз стоит сделать иначе и, если возмож-но,как? 

Обычноребятасудовольствиемотвечаютнапервыйвопросизатрудняютсяприответах

навторойитретий.Этопроисхо-дит потому, что навык анализа еще не сформирован 

и прощесказать: «Мне все понравилось». Тем не менее из раза в 

разпомогайтеребятамотвечатьинаоставшиесядвавопроса.По-степенно навыки 

анализа появятся и подведение итогов сможетстатьдейственным. 

Можно впасть и в другую крайность — ребята, увлекаяськритикой, могут начать 

говорить только о неудачах, что тоженеправильно. Людям важна положительная 

оценка, понима-ние того, что их труд заметили и оценили по достоинству. Сло-

вамиблагодарностиихорошимиоценкаминестоитпренебре-

гать,таккакониформируютположительныйклиматвколлек- 

 

тиве и дают каждому уверенность в том, что он нужен, его 

трудвостребованиемублагодарнызапроделаннуюработу. 

Ещеоднаопасностьприорганизацииподведенияитогов—

ребятамогутначатькритиковатьдругдруга.Иэтонеправиль-но. Постоянно 

напоминайте: нет плохих людей, есть плохиепоступки. 

Много споров обычно вызывает время, которое отводится навыступление 

организатору. Обычно ему рекомендуют говоритьв конце, чтобы не «забивать» 

мнения других своим мнением.Такая позиция актуальна, когда у ребят в группе 

свое мнениеесть, т. е. тогда, когда они уже умеют анализировать и подво-дить 

итоги. А когда коллектив находится на ранней стадииразвития, организатору 

вполне можно и даже нужно выска-

затьсявначале,чтобы«задатьтон».Необязательновысказы-вать все, чтобы не 

получилось лекции. Постарайтесь выска-

затьсятак,чтобы«раскрутить»ребятнадальнейшийразговор,анализ. 

Подведение итогов — большое искусство. Но и это еще невсе. 

 

Последействие 

Чтобы технология подготовки и проведения проекта 

сталатехнологиейростаколлектива,надообязательнонаметитьпутидальнейшегоразв

ития,т.е.практическисформулироватьи начать закладывать основы будущего 

проекта. Ребята 

ужебудутиметь«запаспрочности»,которыйпозволитимуделитьподготовке больше 

времени и сил. Они уже будут знать, радичего стараются — новый проект 

позволит им опять испытатьсостояниесамореализацииикооперации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

 

 
ПОЛОжЕНИЕ 

ОКОНКУРСЕПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХРАбОТШКОЛЬНИКОВ 

 

Общиеположения 

Конкурспроектно-исследовательскихработпроводитсяврамкахнаучно-

практическойконференциишкольниковнепозднеемаятекущегогода. 

В конкурсе могут принять участие школьники 6—9 

классов,представившиесвоипроектныеилиисследовательскиеработыв оргкомитет 

конференции не позднее 1 мая текущего года спометкой«Наконкурс». 

Участиевконференциинеозначаетавтоматическогоучастиявконкурсе,таккаквконфе

ренциипринимаютучастиеишкольники,нежелающиевыставлятьсвоюработунаконк

урс.Наконкурсмогутбытьподаныкакиндивидуальныеработы, 

такиработы,выполненныегруппамишкольников. 

 

 

Целиконкурса 

Конкурс проектно-исследовательских работ проводится в це-

ляхпопуляризациипроектно-исследовательскойдеятельностишкольников в 

образовательной организации, но в первую оче-редь—

радиличностногоразвитияребенка: 

Mоказания ему помощи в более глубоком освоении интересу-

ющейегообластинаукиилипрактики; 

Mвоспитания его ценностного отношения к знанию, интеллек-туальному, 

творческому и физическому труду на благо окру-жающегоегообщества; 

Mсопровожденияегоинтеллектуальногоразвития,подготовкик обучению в вузе и 

выбору сферы дальнейшей профессио-нальнойдеятельности; 

Mпредоставления возможности опробовать деятельность, кото-

раяпозволитемувбудущемуспешноразвиватьсявмиревзрослых. 

 

 

Номинацииконкурса 

Конкурспроводитсяподвумноминациям: 

1. Лучшаяисследовательскаяработа. 

2. Лучшаяпроектнаяработа. 

Конкурспроводитсявдвухвозрастныхгруппах: 

1. Работыучащихся6—7классов. 

2. Работыучащихся8—9классов. 

 

Условияконкурса 

1. Подготовка работы. Подготовка работ осуществляетсяшкольниками 

самостоятельно, но при поддержке педагогов.Школьник вправе обратиться за 

консультацией к любому пе-дагогу школы. По договоренности педагога со 

школьникамиэтоможетбытькакочная,такионлайн-консультация. 

2. Содержание работы. Содержание представленной на кон-

курсработыдолжноотвечатьследующимтребованиям: 

Mбыть направленным на решение какой-либо сложной прак-тической или 

исследовательской проблемы, требующей со-
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вершениясложныхпоэтапныхдействий; 

Mпредлагать новое или хотя бы отчасти новое решение этойпроблемы; 

Mиметь результатом новый (или усовершенствованный имею-щийся) продукт или 

новое (или дополненное известное) зна-ние,помогающиерешитьэтупроблему; 

Mпредполагать самостоятельную работу школьников над про-ектом. 

3. Структура работы. Представленная на конкурс 

работадолжнавключатьследующиекомпоненты: 

Mназваниетемыпроектнойилиисследовательскойработы; 

Mописаниеееактуальности; 

Mописаниееецелиизадач; 

Mописание гипотезы (для исследовательских работ, кроме ра-бот по истории) или 

предполагаемых свойств создаваемогопродукта(дляпроектныхработ); 

Mописаниепроцессарешенияпоставленныхзадач; 

Mзаключение со сформулированными в нем выводами о полу-ченныхрезультатах; 

Mсписокиспользованнойлитературы(дляисследовательскихработ). 

В качестве приложения (не обязательного) к тексту 

работымогутбытьдобавлены:созданныйврезультатеработынадпро- 

ектомилиисследованиемпродуктилиегокопия(памятки,ре-комендации, буклеты, 

сценарии, опросники, классификации,иллюстрацииит.п.). 

4. Культура работы. Работа должна быть написана литера-турным,грамотным  

языком.  Подача  материала,  изложенногов работе, должна отражать уважительное 

отношение автора кчитателю. Использование в работе идей, мыслей, высказыва-ний 

других авторов должно обязательно сопровождаться ссыл-

каминаработыэтихавторов.Грамотноеоформлениессылокна печатные и электронные 

источники является важной состав-ляющей проектно-исследовательской работы и 

культуры ее ав-тора. Использование в работе фрагментов чужих текстов безкавычек и 

ссылок на их авторство может являться поводом 

дляотказапринятьданнуюработунаконкурс. 

5. Оформление работы. На конкурс принимаются описания(в электронном и 

бумажном виде) выполненных школьникамипроектныхилиисследовательскихработ 

объемом от 5 до30 страниц (без приложений), созданные в текстовом 

редактореMicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер 14, одинар-ныйинтервал. 

 

Представлениеработконкурсантами 

Представление отобранных в соответствии с условиями кон-курса работ 

происходит в виде их защиты авторами на науч-но-

практическойконференциишкольников.Защитаосущест-

вляетсявформеустноговыступленияшкольникапереджюрии другими участниками 

конференции. Во время защиты авторкратко излагает актуальность и цель своего 

проекта, рассказы-вает о ходе его реализации, об основных идеях, полученных 

впроцессе работы над проектом или исследованием. Обязательноиспользование 

мультимедийной презентации. Во время высту-пления школьник может обращаться к 

написанному тексту, ноне должен зачитывать его. Время выступления — до 8 

мин.Послевыступлениялюбойизслушателейиличленовжюривправе задать вопросы, 

ответы на которые могут повлиять 

наобщуюоценкупроектнойилиисследовательскойработышкольника. 
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Критерииоценкипроектно-исследовательскихработ 

1. Актуальностьвыбраннойтемы,еенаправленностьнареше-

ниереальнойпрактическойилиисследовательскойпроблемы. 
2. Новизнапредлагаемогоавторомрешенияпроблемы. 
3. Практическаязначимостьполученногорезультата. 

4. Самостоятельностьвыполненияработы. 

5. Реализацияавторомцелиизадачработы. 

6. Наличиеинтересныхавторскихидейинаходок,помогаю-

щихдостичьпоставленнойцели. 
7. Грамотностьоформленияработы. 
8. Четкость,логичность,структурированность,речеваягра-

мотностьустноговыступленияавтора. 

9. Рациональноеразмещениеинформациинаслайдахпре-зентации. 
10. Умениеотвечатьнавопросыпотемеработы. 

 

Подведениеитоговконкурса 

Наканунепроведениянаучно-

практическойконференциижюризнакомитсястекстамиподанныхнаконкурсработшк

ольников,осуществляяихпредварительнуюоценку. 

Оценка конкурсных работ осуществляется непосредственново время научно-

практической конференции школьников — всоответствиискритериямиоценкиработы. 

Поитогамвсехвыступленийжюриопределяетпобедителейипризероввкаждойвозрастн

ойгруппе. 

Авторы отдельных работ могут быть дополнительно отмече-ныжюри. 

Оценка работ может осуществляться по пятибалльной шкалеотдельно по каждому 

их 10 критериев. Максимально возмож-ноеколичествобалловзаработу—50. 

Поощрение победителей и призеров осуществляется в фор-мах, определяемых 

образовательной организацией и исходя изеевозможностей. 

 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

2.3. ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач об- 

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком- 

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасно- 

сти, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и явля- 

ющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универ- 

сальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстни- 

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосно- 

вывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро- 

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую- 

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава- 

тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред- 

восхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб- 

но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
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Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз- 

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов раз- 

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; фор- 

мулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини- цами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая опти- мальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре- шения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

 установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей  

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического ми- ни-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар- 

гументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта иссле- 

дования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало- 

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

условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование познавательныхУУД в части работы с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коммен- 

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 
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справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать   различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от по- 

ставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использован- ных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте инфор- мации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым сло- вам, 

по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. Находить и 

формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и система- 

тизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативныхУУД 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать раз- личие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 
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составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного мате- риала. 

 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного язы- ка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными еди- 

ницами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, пред- 

ставленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пони- 

манием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность ос- 

новных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, снос- ки) 

для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз- личных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование коммуникативныхУУД 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 
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Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за- дачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). Публично 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра- боты, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять за дачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб- 

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие. 

Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. Различать 

свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приво- дить 

пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

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

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 
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Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя ма- 

тематический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор- 

мулированным самостоятельно. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре- шения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или  

сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативныхУУД 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- шении 

конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере- даче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са- 

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивныхУУД 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятель- 

ности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательныхУУД в части базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 
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прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Исследование 

процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение суль- фат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование познавательныхУУД в части работы с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука  

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея- 

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование коммуникативныхУУД 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной про- блеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и пись- менных 

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, вы- 

полнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самосто- 

ятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивныхУУД 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения прояв- лений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индиви- 

дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, 

и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
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естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям 

и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по есте- 

ственнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследова- ния; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД в части базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. Составлять 

синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, со- 

циально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (су- 

ществовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды де- 

ятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, об- щественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре- 

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон- 

структивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив- шихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея- 

тельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя- занностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи- 

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 
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Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. Формирование 

познавательных УУД в части базовых исследовательских действий Проводить измерения 

температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ- ления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, ба- рометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования из- 

менения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз- 

личной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра- 

диций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера- туре, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри- тики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географи- 

ческую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в т.ч. 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном об- 
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ществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, пред- 

ставленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование коммуникативныхУУД 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современ- ных 

ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ ствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать ва- 

рианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответ- ствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о по- 

вышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» об- 

мениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование регулятивных УУД 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деяте- лей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социаль- ных 

движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем са- 

мостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и ис- 

торической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- вать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
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и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность, которая организована на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта при- 

менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос- лыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников науч- ного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоян- ному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сфор- мированности 

у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регуля- тивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож- ность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обуча- 

ющегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности(далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опыт- но-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные во- 

просы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе- 

римент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле- 

дованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 
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- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, по- 

становка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек- 

цией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть вклю- 

чена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осу- 

ществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связан- ных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в инди- 

видуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть сле- 

дующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного иссле- 

дования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в про- 

блемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретиче- 

ских вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? Как 

(каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? Каково 

(в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? Что 

произойдет... как изменится..., если... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдво- 
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енный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предмет- 

ным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основ- 

ными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использо- 

вание следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспеди- 

ций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными кри- 

териями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулиро- ванные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать 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; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар- 

гументировать свою позицию, мнение; 

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

большое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле- 

дования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу- 

ченных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она наце- 

лена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее за- 

данных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ори- 

ентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента) 

для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проект- 

ный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации (исследование); 

- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентиро- ваны 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, 

им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, дей- ственности и 

эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея- 

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ори- 

ентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 
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деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на 

решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развер- 

нутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными крите- риями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про- 
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ведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и ори- 

гинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргу- 

ментировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными УУД; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по раз- 

витию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан- 

ных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овла- 

дению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; конкре- 

тизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова- 

тельной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примене- 

ния обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками 
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по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и пе- 

дагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

- организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формиро- 

ванию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические ра- 

боты: 

- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, методические ма- 

териалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 

- определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатовобучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с использованием 

информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, описание специальных требова- ний к 

условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на ме- 

тодических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам относится к компетенции методического совета. 



Окончание 
 

 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Пояснительная записка. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации 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, 
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традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в 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.  

 

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, укоренённый 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 обучающихся в общеобразовательной организации: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 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. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают 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 
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позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование 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; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения 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, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
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 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
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другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

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 учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом 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 
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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 (своё 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 учётом личных и общественных 
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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 учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания 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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 
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Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
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способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
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числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

 

Процесс воспитания в  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  

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. 

 

Основныехарактеристики(целесообразноучитывать): 

 

основныевехиисторииобщеобразовательнойорганизации,выдающиесясобытия, деятели веёистории; 

«миссия»  общеобразовательной    организации    в    самосознанииеёпедагогическогоколлектива; 

наиболее   значимые   традиционные   дела,   события,   мероприятияв общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательнойсистемы; 

традиции     и     ритуалы,     символика,    особые     нормы     этикетавобщеобразовательной 

организации; 

социальные партнёры общеобразовательной организации, их 

роль,возможностивразвитии,совершенствованииусловийвоспитания,воспитательнойдеятельности; 

значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы,вкоторыхобщеобразовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать(федеральные,   региональные,   муниципальные,   

международные,   сетевыеидр.),включённые всистемувоспитательнойдеятельности; 

реализуемыеинновационные,перспективныевоспитательныепрактики,определяющие«уникальность»об

щеобразовательнойорганизации;результатыихреализации,трансляциивсистемеобразования; 

наличиепроблемныхзон,дефицитов,препятствийдостижениюэффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения 

этихпроблем,отсутствующиеилинедостаточновыраженныевмассовойпрактике. 

 

 

Дополнительные характеристики 

Большеглушицкая средняя школа была преобразована из Школы рабочей молодёжи в 1934 году. Это 

первая средняя школа в Большеглушицком районе. В ней обучалось белее 1000 человек из разных сел. 

Школа имела интернат, учились в 2 смены. В 1964 году построили новое типовое здание школы на 640 

мест, учились опять в 2 смены. Лишь в 1978 году школу переехала в новое типовое здание средней 

школы по ул. Бакинская с. Большая Глушица, где  работает до сих пор.  В школе обучается более 500 

человек. 

Школа расположена в районном центре с. Большая Глушица, вблизи густозаселенного района п. 

Нефтяников.  
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В социуме  школы расположены  социальные  и  культурные   

объекты:ДК « Нефтяник»,  МЦК с.  Большая  Глушица,  детская библиотека, Дом детского  

творчества,  районный краеведческий музей,  музыкальная школа, детская спортивная  

школа, ФОК « Ника». 

Тесное  сотрудничество  с  социальными  партнерами позволяет  выстраивать  единое   

информационно-образовательное  пространство, которое является залогом успешного 

воспитания обучающихся.  

Воспитательная  работа  школы  ориентирована  на  создание  психологически  

комфортной среды для конструктивного взаимодействия школьников и педагогов.  

Сотрудничество  детей  и  педагогов  объединяет  их  яркими  и  содержательными  

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  к 

другу.  

Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы школы являются  ключевые  

общешкольные  дела:  «День  знаний»,  «Посвящение  в  первоклассники»,  «День  

самоуправления»,  «Осенний  бал»,  «День  здоровья» День матери», Фестиваль дружбы  

народов « Мы разные, но мы вместе», « Новый год», « Военно -спортивная игра « Зарница 5-7 классы», 

« Военно – спортивна игра « Армейский экспресс 8-11 классы с родителями», « Прощание с начальной 

школой» ,« Последний звонок.», «Выпускной вечер» 

В  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное ,межклассное  и  

межвозрастное взаимодействие школьников. 

Ключевой  фигурой  воспитания  в школе является  классный  руководитель,  

реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Воспитательный процесс объединяет весь 

коллектив: учащихся, родителей, педагогов. Основной контингент обучающихся детей состоит из 

проживающих в с. Большая Глушица. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с детьми ОВЗ. 

Вся воспитательная работа ведется на трех уровнях образования: начальное общее,  

основное общее, среднее общее образование. 

 

организационно-правовая форма общеобразовательной 

организации,наличиеразныхуровнейобщегообразования,направленностьобразовательныхпрограмм,вто

мчисленаличиеобразовательныхпрограммсуглублённым изучением учебныхпредметов; 

режим деятельности общеобразовательной организации, в том числехарактеристики по решению 

участников образовательных отношений (формаобучающихся,организация питанияобучающихсяи 

т.п.); 

наличиевариативныхучебныхкурсов,практикгражданской,духовно-

нравственной,социокультурной,экологическойит.д. 

 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, 

сетевые и др.), включённые в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» общеобразовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные 

в массовой практике. 
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2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены примерные описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации общеобразовательных программ 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.) Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность (волонтёрство), 

школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием иных модулей, 

разработанных в самойобщеобразовательной организации. 

Последовательность описания модулей является примерной, в рабочей программе воспитания 

общеобразовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности общеобразовательной организации 

по самооценке педагогического коллектива.  

Урочная деятельность  

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  

предполагает следующее: 

•  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; 

•  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  

поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

•  привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  

информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

•  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  

предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  

поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

•  применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  

дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  

ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы в  парах,  которые  

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
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•  Организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных   учащихся  над   их  

неуспевающими одноклассниками, это помогает  школьникам получить  социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных,  деловых,  

ситуационных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  

школьников; групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

•  Включение  в  урок  ролевых игр,  которые  помогают  поддержать  

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во  время 

урока.   

•  Связующим  звеном,  позволяющим  отследить  промежуточные  результаты  

реализации  длительной  образовательной  игры,  являются  предметные  недели «Неделя 

математики»,» Неделя искусства», «Неделя географии» и.т.д)  

которые  призваны  усилить  образовательный  эффект  путем  объединения  

фактического  материала  и  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.  Такие  

предметные  недели  требуют  не  только  объединения  усилий  учителей  

предметников,  но  и  классных  руководителей,  а  также  привлечения  психолога,  

социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные  

взаимосвязи  процессов  и  явлений  действительности.  При  этом  развивается  

системность  мышления,  гибкость  ума,  умение  обобщать,  мыслить  абстрактными 

понятиями,  формируется  целостная  картина  мира.   

Немаловажное  значение  имеет воспитательный  эффект  метапредметного   подхода  –  

скоординированные  усилия учителей-предметников  и  классных  руководителей  позволяют  усилить 

воспитательный  потенциал  учебных  предметов,  показать  п Включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

практическую  значимость, развивают способности обучающихся. 

 

•  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках научного общества  « Перспектива» и   реализации ими  индивидуальных  и  групповых  

исследовательских  проектов, что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  

самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  

собственных  идей, навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования  

и отстаивания своей точки зрения. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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;  
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Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в общеобразовательной организации или запланированные):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 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. 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса;  

работу с учителями, преподающими в данном классе;  

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• 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 (экскурсии тематические классные часы, встречи с 

интересными людьми…,трудовой (субботники, акции, трудовые десанты) 

• спортивно-оздоровительной( организация совместных соревнований с родителями  

« Веселые старты» « Мама, папа, я – дружная семья», духовно-нравственной( организация классных 

вечеров, тематических классных часов в раках Недели права, Недели добра, мероприятий ко Дню 

Победы) творческой( участие в конкурсах рисунков и плакатов, творческих копилках, конкурсах 

чтецов и сочинений),  профориентационной  направленности «Открытый урок» -«Проектория», 

Окружной конкурс «Мир в радуге профессий», «Профвыбор»),  позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность  

самореализоваться в них, а сдругой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме( « Дружба», « Любовь» « Семья», « Патриот, 
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гражданин», «  Моё хобби» « ЗОЖ» , создания  благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;    

однодневные и многодневные  походы и экскурсии организуемые классными руководителями и 

родителями; ( экскурсии в районный краеведческий музей с. Большая Глушица, посещение театров и 

музеев г. Самара, обзорные экскурсии по Волге и по г. Самара, экскурсии в г. Москва, г. С- Петербург, 

Н. Новгород, г. Казань, по городам « золотого кольца»)  с цельно развития кругозора учащихся,  

патриотического воспитания ,коллективизма , развития умения организации деятельности, 

ответственного отношения к делу, к коллективу.  

•празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные  

микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  

розыгрыши и т.д.; дающие  каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• 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, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• 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.( профилактика поведения учащихся через классные часы « Я и закон», « Мои поступки, моя 

ответственность», « Я и мои интересы», « Моя семья – мое богатство», « Один за всех, и все за одного»  

т.д) с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, профилактики вредных привычек, 

пропаганды здорового образа жизни) 

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 

• 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; 
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• 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. 

 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

какдеятельностипедагогическихработников,осуществляющихклассноеруководствовкачествеособогови

дапедагогическойдеятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоциализац

ииобучающихся,предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию 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 путём 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 мини-педсоветов 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. 
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Основные школьные дела 

 

-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, посвящённых 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 партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 

-Проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 

-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 возможностикаждого 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 совестно 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 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть  

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
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педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные  праздники – ежегодно  проводимые  творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела,  связанные со  значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

-церемонии награждения ( по результатам каждой четверти, по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-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. 

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого  ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

-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. 

 

Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 

День Знаний, где мы чествуем выпускников и принимаем в школьную семью  первоклассников . 

Акция « Колокол памяти» в память о погибших в г. Беслане. 

День Учителя. Проведена Акция « Поздравь учителя» в рамках РДШ. 
Этот день стал настоящим праздником, как для учителей, так и для выпускников, которые  совместно с 

Советом старшеклассников  организовали праздничный концерт в этот день.  

День Матери- праздник отмечается в классах. Ребята готовят поделки или открытки своими руками и 

дарят их своим мамам или бабушкам. В начальных классах чаще для мам устраивают праздники с 

чаепитием.  

 Праздник Осени.  
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 Организованы конкурсные  программы, с призами, шутками и веселыми задорными танцами.  

Военно – спортивная игра « Зарница» 5-7 классы. 

Воено- спортивная игра « Армейский экспресс» 8-11 классы. 

Участие  в районной лыжной эстафете на приз Героя Советского Союза Н.И. Попова. 

Правовая декада 

Цель: Формирование общих представлений о правах человека как главной общечеловеческой 

ценности; 

 

Урок Права «Глобальная угроза международного терроризма» 

Урок права « У бандитов нет лица» 
Урок мужества – Самара – город трудовой доблести» в рамках мероприятий  Парада Памяти.  

Учебные занятия с   презентацией  

«Ответственность за заведомо ложное сообщение о терроризме»  

День конституции. 
Участие: 

воВсероссийской Акции  « О важном под фото» обсуждение  поправок  в Конституции РФ в 

рамках РДШ, 

 во Всероссийском правовом диктанте, 

вОнлайн –кроссворде « Знаешь ли ты конституцию?» 

в Онлайн –Конституционном диктанте. 

День Неизвестного солдата. 

День Героев Отечества. 

Участие в Акциях: 

«Сильные духом» в рамках Дня инвалидов; 

« Мы рядом» ко Дню Добровольца( волонтера) 

День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова.  

Праздник Нового года. 

Участие во всероссийском проекте «Культура школьников» 

Участие во Всероссийском проекте « Киноуроки в школах России» 

Участие во  Всероссийском конкурсе « Живая классика» 

День памяти о россиянах исполнявших долг за пределами Отечества. 

Праздник «23+8» 

Фестиваль  « Учительская весна!»  

День Единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОв. 

 

День Победы. 

Участие в Акции « Читаем детям о войне» 

Торжественный сбор детской организации « Гармония» 

Участие во Всероссийской Акции « Бессмертный полк» 

День защиты детей. 

День Самарской символики. 

День флага. 
Субботники. 

Итоговые линейки по окончанию четверти и года. 

Торжественные награждения активистов. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 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, слёты 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. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы предметно-эстетической средой школы как: 

 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 

-размещение   на стенах школы   регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
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способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 

-событийный дизайн –  оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

-оформление 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 

(информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза  В.И. Фокина 

с,Большая Глушица) в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

-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, фотоотчёты 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;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, 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; 
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-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 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. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганизации,вклассахпредставительныхоргановродител

ьскогосообщества(родительскогокомитетаобщеобразовательнойорганизации,классов),участвующихв 

обсуждениии решениивопросов воспитанияи 

обучения,деятельностьпредставителейродительскогосообществавУправляющемсоветеобщеобразовате

льной организации; 

 

-

тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесобранияповопросамвоспита

ния,взаимоотношенийобучающихсяи педагогов,условийобученияи воспитания; 

-родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокии внеурочные 

занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых 

столов,предоставляющихродителям,педагогамиобучающимсяплощадкудлясовместногодосугаиобщени

я,собсуждениемактуальныхвопросоввоспитания,приглашением специалистов; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей),накоторыхродителимогутполуч

атьсоветыповопросамвоспитания,консультациипсихологов,врачей,социальныхработников,служителей

традиционных российскихрелигий,обмениватьсяопытом; 

-родительскиефорумыприинтернет-сайтеобщеобразовательнойорганизации, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на 

которыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,согласуетсясовместнаядеятельность; 

участиеродителейвпсихолого-

педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренныхнормативнымидокументамиопсихолого-

педагогическомконсилиумевобщеобразовательнойорганизациивсоответствииспорядкомпривлеченияро

дителей(законныхпредставителей) 

 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

ипроведениюклассныхиобщешкольныхмероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей-

сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзаконнымипредст

авителями. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 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 : 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
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проблем обучения и воспитания школьников; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

общешкольных ( «Первый звонок», « Зарница» « Армейский экспресс», « Последний звонок», « 

Выпускной вечер») и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности ( организация 

походов и экскурсий в местный краеведческий музей, посещение рабочих мест родителей с целью 

профориентации, посещение культурно – исторических мест в г. Самара, Тольятти а также городах 

России: Москва, С- Петербург, Н. Новгород, Волгоград, Казань. Проведение классных мероприятий ко 

Дню Матери, к 8 Марта и 23 февраля, к 9 мая и Дней рождения класса. 

 

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов ( психолога, зам директора по ВР, кл. руководителя)по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Самоуправление 

 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправленияв ГБОУ СОШ №1»ОЦ» им.В.И. 

Фокина с.Большая Глушица: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления(советобучающихся 

илидр.),избранныхобучающимися; 

представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсявпроцессеуправленияобщ

еобразовательнойорганизацией; 

-защиту органами ученического самоуправления законных интересовиправобучающихся; 

-

участиепредставителейоргановученическогосамоуправлениявразработке,обсуждениииреализациирабо

чейпрограммывоспитания,календарного планавоспитательнойработы; 

-

участиепредставителейоргановученическогосамоуправленияобучающихсяванализевоспитательнойдеят

ельностивобщеобразовательнойорганизации. 

 

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 Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старшеклассников, Совета дела, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

•через работу постоянно действующего  школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов рисунков и 
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плакатов по тематике « Как я берегу здоровье» « Белая ромашка – цветок жизни», « Я и моя семья», « 

Через тернии к звездам», «Рисуем  Победу» фестивалей « Дружбы народов», « Фестиваль профессий», 

флешмобов к празднику Первого звонка, ко Дню рождения РДШ, 8 марта, к Последнему звонку) 

•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 

старост  класса,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  

призванных  координировать  его  работу  с  работой  Совета  обучающихся  и  классных  

руководителей; 

•  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за 

различные направления работы класса (сектора, грады) 

 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  комнатными 

растениями и т.п. 

Профилактика ПДД, профилактика терроризма. 

 

Профилактика и безопасность 

 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и 

комфортнойсредывобщеобразовательнойорганизацииможетпредусматривать(указываютсяконкретные

позиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданию 

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с, Большая Глушица эффективной профилактической 

средыобеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

-проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедение

,зависимости идр.); 

-проведениекоррекционно-

воспитательнойработысобучающимсягрупприскасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемст

ороннихспециалистов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсоциальныхсл

ужб,правоохранительныхорганов,опекии т. д.); 

-

разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхнаработукаксдевиантнымиобучающ

имися,такисихокружением; организациюмежведомственноговзаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты,программыпрофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном 

окруженииспедагогами,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические,антиалкогольные,про

тивкурения;безопасностьвцифровойсреде;профилактикавовлечениявдеструктивныегруппывсоциальны

хсетях,деструктивныемолодёжные,религиозныеобъединения,культы,субкультуры;безопасностьдорожн

огодвижения;безопасностьнаводе,безопасностьнатранспорте;противопожарнаябезопасность;гражданск

аяоборона;антитеррористическая,антиэкстремистскаябезопасностьит.д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариямисоциальноодобряемогоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойч
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ивостикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организациидеятельности,альтернативнойдевиантномуповедению—

познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деятельности(вто

мчислепрофессиональной,религиозно-духовной,благотворительной,художественнойи др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

вслучаяхпоявления,расширения,влияниявобщеобразовательнойорганизациимаргинальныхгруппобуча

ющихся(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,с агрессивнымповедениеми др.); 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальнойпсихолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадап

тированныедети-мигранты,обучающиеся с ОВЗи т.д.) 

 

 

В школе реализуется профилактическая программа « Надежда» - ведётся  работа по профилактике 

вредных привычек, профилактике правонарушений, пропаганда ЗОЖ. 

Комплексно-целевая программа включает в себя следующие направления: 

 - внеурочная занятость учащихся; 

 - организация и проведение «Дней здоровья»; 

 - анкетирование и тестирование учащихся; 

 - участие во Всероссийских, окружных и муниципальных акциях в рамках «Анти- СПИД»  

« ВИЧ – глазами молодежи», « День отказа от курения», « Должен знать» в рамках всемирного дня 

борьбы со СПИДом; 

 - наглядность – оформление уголков, информационных стендов, выставки литературы в школьной 

библиотеке. 

- организация трудовой занятости учащихся во внеурочное время; 

 - работа с родителями: совместные мероприятия, классные и  общешкольные родительские собрания 

(совместно с представителями наркоконтроля, инспектором ПДН и КДН; 

 

Мероприятия, проводимые в школе по гражданской обороне и пожарной безопасности, 

способствуют формированию у учащихся практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях, которые в жизни могут возникнуть в любой момент.  

Онлайн – конференция« Всероссийский Открытый урок по ОБЖ» 

Урок ОБЖ в рамках Всероссийского Открытого Урока по ОБЖ 

Профилактика наркомании, главной целью, выдвинутой в Концепции профилактической 

антинаркотической деятельности: достичь общего результата: снижение спроса и, следовательно, 

распространенности наркотиков среди молодежи.  

Профилактикапо предотвращению потребления психоактивных веществ, 

 алкоголя и табакокурения 
 

 

Воспитательная работа на уроках и во внеурочной деятельности — повышение культурного уровня, 

организация разумного использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. 

 

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для сообщения 

научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков, курения при изучении различных дисциплин.  

На уроках литературы, биологии, обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят 

убедительные факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье 

и быт человека.  

 

Разработан план мероприятий по просветительской деятельности с несовершеннолетними и их 
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родителями, комплексный план работы школы по формированию  здорового образа жизни.  

Большое внимание уделяется разъяснительной и просветительской работе: 

Проведение классных часов, бесед, квест – игр, конкурсов рисунков и плакатов, конкурсов чтецов и 

т.д. 

Оформление стендовых презентаций, объединений дополнительного образования, с целью 

привлечения учащихся и обеспечения внеурочной занятости; 

Проведение информационной кампании с размещением материалов на сайте образовательного 

учреждения (в течение учебного года); 

Обновление классных уголков, с разделом « Профилактика» с информацией для учащихся, 

родителей по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств, пропаганде здорового образа жизни. 

Участие во Всероссийском онлайн –семинаре по вопросам противодействия распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде. 

Участие в онлайн- конференции « Имею право знать!» 

Акция « Скажи наркотикам – нет!» 

Участие в областномчеллендже #Я против наркотиков, а ТЫ?» 

 Участие в квест–игре ко Дню борьбы со СПИДом. 

В рамках Правовой декады тематические мероприятия: 

Цель: Формирование общих представлений о правах человека как главной общечеловеческой 

ценностиастие областной акции ко Дню борьбы с курением. 

Участиев областном антинаркотическом квесте « Линия жизни» 

Профилактика детского –дорожно- транспортного травматизма: 

Цель: привить детям уважение к  себе и другим участникам дорожного движения, быть 

внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

Тематические классные часы, беседы,викторины. 

Участие в межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции « Дети 

России!» 

Участие в Акциях: 

« Внимание дети! Дорога в школу!» 

Акция « Пешеходный переход» 

Акция « Шагающий автобус» 

Акция « Письмо водителю» 

Единый урок безопасности дорожного движения. 

Участие в онлайн-олимпиаде  

« Безопасные дороги» в рамках профилактики ПДД. 

Участие в агитбригаде по профилактике ДДТТ 

Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ 

« Безопасная дорога глазами детей» 

« Рисую СИМ» и др. 

 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматриваетучастие 

представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 
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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-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа расположена в районном центре с. Большая Глушица, вблизи густозаселенного района п. 

Нефтяников. В социуме  школы расположены  социальные  и  культурные   

объекты:  ДК « Нефтяник»,  МЦК с.  Большая  Глушица,  детская библиотека, Дом детского  

творчества,  районный краеведческий музей,  музыкальная школа, детская спортивная  

школа, ФОК « Ника». 

Тесное  сотрудничество  с  социальными  партнерами позволяет  выстраивать  единое   

информационно-образовательное  пространство, которое является залогом успешного 

воспитания обучающихся.  

Воспитательная  работа  школы  ориентирована  на  создание  психологически  

комфортной среды для конструктивного взаимодействия школьников и педагогов.  

Сотрудничество  детей  и  педагогов  объединяет  их  яркими  и  содержательными  

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  к 

другу.  

Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы школы являются  ключевые  

общешкольные  дела:  «День  знаний»,  «Посвящение  в  первоклассники»,  «День  

самоуправления»,  «Осенний  бал»,  «День  здоровья» День матери», Фестиваль дружбы  

народов « Мы разные, но мы вместе», « Новый год», « Военно -спортивная игра « Зарница 5-7 классы», 

« Военно – спортивна игра « Армейский экспресс 8-11 классы с родителями», « Прощание с начальной 

школой» ,« Последний звонок.», «Выпускной вечер» 

В  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное ,межклассное  и  

межвозрастное взаимодействие школьников. 

Ключевой  фигурой  воспитания  в школе является  классный  руководитель,  

реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала  профориентационной работы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И 

Фокина с.Большая Глушица предусматиривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 
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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 лагеря 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, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

-индивидуальное консультирование психологом 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, включённых в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, 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 школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая, профориентационно- значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего « Я и мое будущее», « 

Моя профессия», « Профессии моих родителей» 

2. профориентационные игры:для младших школьников:  

Поймай – скажи( врач – лечит; художник – рисует; учитель – учит и.т.д. Деловые игры( « Детективы», 

« Призвание»,» Один день из жизни», « Разговор с работодателем», квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

3. посещение профориентационных выставок « СПО «ВОЛГА», ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах г. Самара; экскурсии  на  предприятия села Б. Глушица, г. Самара,  дающие  школьникам  

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

4. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

5. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер- классах, посещение 

открытых уроков; 

6. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

7. освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
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основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.4.1.Кадровое обеспечение 

 В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И. Фокина с.Большая Глушица: 

В школе планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности 

занимаются классные руководители 1-11 классов (26), педагог организатор(1),педагог-психолог(1), 

педагог-дефектолог(1), заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, директор школы. 

Привлечение специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в 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.  

 

 

 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

 

2.3.4.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в примерных адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка 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 приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

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: 
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 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 даёт 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 учётом 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 её 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. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

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 
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нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

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 его 

результатов 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 партнёрами); 

 распределённая 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 (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается 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 (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 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 сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой 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 партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-

аналитической деятельности:  



Окончание 
 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания  

Критерии анализа и 

оценки  

Показатели анализа 

и оценки  

Методики изучения и 

анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

1.Уровень развития 

ребенка  

 

 

 

 

2.Уровень развития 

коллектива  

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

1 класс - Психоло-

педагогическая оценка 

готовности к началу 

школьного обучения 

Н.Семаго, М.Семаго. 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы,  

 

Уровень воспитанности 

учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (1 - 4 классы) 

 

 

Уровень воспитанности 

учащихся  (методика Н.П. 

Капустина) (5-11 классы) 

 

 

 

 

 

1.2. Мониторинг 

«Социализированность 

личности учащихся» М.И. 

Рожкова (3-9) 

«Эмоциональное отношение к 

учению учащихся 4 – х, 9 – х, 

11 – х  классов» 

Познавательная активность 

Тревожность  

Негативные переживания 

Мотивация достижении 

   методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах (модифицированный 

опросник Ч.Д.Спилбергера, 

выполненный 

А.Д.Андреевой). 

10 класс - Соционика. 

Социотип. Тест Кейриси 

2 класс, 5 класс - 

Определение уровня 

школьной тревожности  - тест 

Филлипс 

 

 

1.3Проведение методики на 
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2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

выявление интересов и 

склонностей «Карта 

интересов» 7 – 8 классы 

С.С. ГРУНШПУН – Мотивы 

выбора профессии 

Голланд – определение тип 

личности 

А.М. Кухарчук – 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональная 

ориентированность Методика 

для выявления готовности 

учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

 

2.1.  

Методика  изучения 

мотивации школьников при 

переходе из начальных 

классов в среднее звено» Н.Г. 

Лусканова(4,5 классы) 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным 

 

 

2.2. Методика Определения 

уровня развития 

ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

учреждении  

Удовлетворенност ь 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении  

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым)  

 

 

 

 

 

2. Мониторинг 

«Удовлетворенность 

родителей качеством – 

учебно воспитательного 

процесса в школе(разработан 

по методике А.А. Андреева)  
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3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

 

 

 

 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. 

Степановым) Анкета «Ваше 

мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой)  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 
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Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27 

«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральной 

образовательной программ ООО). 

В качестве Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

взят Федеральный учебный план вариант № 1. На время перехода на ФОП ООО для 7-9 

классов используется учебный план школы, разработанный на основе учебного плана 

примерной ООП ООО с включением курса «Вероятность и статистика» в 7 классе, модуля 

«Введение в новейшую историю России» в 9 классе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних     

обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физи- ческом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица работает по 5-й учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов 

и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах 

при 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. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных 

недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут 

 

 

 

Учебный план 

основное общее образование 

на 2023-2024 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 
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При реализации 1варианта федерального учебного плана количество часов  

на физическую культуру составляет 2, третий час реализовывается за  

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История России» 

количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе увеличено на 17 учебных 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1   1 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России  
2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Введение в новейшую 

историю России 
    0,5 0,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1    2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 
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Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 30 31,5 147,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 3 1,5 9,5 

Математика 1     1 

биология   1   1 

физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Физика    1  1 
Изобразительное искусство    1  1 

Обществознание     0,5 0,5 
Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 



 

299  

часов. 

 

В учебном планеГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица  

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

—состав учебных предметов; 

—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

 образования по классам и учебным предметам; 

—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

 или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной  

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

При разработке порядка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица придерживаеться рекомендаций Минпросвещения России 

 и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не  

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса,  

2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. 

 Образовательной организацией осуществляется координация и контроль  

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам  

в соответствии с санитарными нормами. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного 

графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образова- 

тельной программы ООО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим 

работы -5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 

классов); 

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов);  

III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов); 

 IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
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составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной рабо- 

тоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной ги- 

гиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и   заканчиваются не   позднее 15.00 ча- 

сов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Организация промежуточной   и государственной итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестацияв 5-9классах проводится по четвертям и итогам учебного 

года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации »; 

- годовая промежуточная аттестацияв 5–8 классах проводится в апреле –мае  в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и   порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

- государственная итоговая аттестации учащихся 9 класса проводится в соответствии с 

федеральными и региональными нормативно–правовыми документами. 

Годовой календарный учебный график определяет сроки годовой промежуточной ат- 

тестации,обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора перед началом учебного года, не позднее31 августа. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова 

тельной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об- 

щеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности -психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и образовательных потребностей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направ- 

ления и содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без- 

опасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

осо- бенностей участников; 
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- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных пред- ставителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. 

предусматривающие углуб- ленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учи- тывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучаю- щихся с ОВЗ (2 часа в неделю); 

 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(инте- грированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности) в 5-8 классыах- 2 часа в неделю,в 8-9 классах   -3 часа в неделю. 

 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетво- рения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. 

волонтёрство), включая об- щественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессио- нальных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессиональ- но-производственном окружении- 3 часа в 

неделю; 
 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспита- 

тельных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в т.ч. 

в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся - 3 часа в не- делю; 
 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т.д. -2 часа в неделю; 
 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учеб- ной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обес- печению успешной реализации образовательной программы и т.д.) -3 часа в 

неделю; 

 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической под- 

держки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
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работа тьюторов, педагогов-психологов) , (2 часа в неделю) 
 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучаю- щихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодей- ствия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся) - 3 часа в неделю 
 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в т.ч. в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные обра- зовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные. 
 

 3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятельности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой  

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана внеурочной де- 

ятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности: 

2-3 ч.; 
- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовле- 

творения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 2-4 

ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

кол- лектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педаго- гической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия: 2-3 ч. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
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организации или профильных смен, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. 

В школе реализуется план внеурочной деятельности. 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

ор- ганизационному обеспечению учебной деятельности; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обще- стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях че- ловека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне- 

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

дет- ско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 
 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, села в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

-  
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в ОО. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественнополезные практики. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

представлена программой «Технология» в 9 классе, «История Самарского края» в 6-7 классах, 

«Основы программирования» в 5-6 классах, «Основы программирования наPYTHON. 

Программа «История Самарского края» направлена на воспитание гражданина России, 

патриота малой Родины, осознающего свою идентичность как члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и религиозной общности и желающего принять активное участие в 

развитии культуры родного города (села). 

Для расширения и углубления знаний по предметам в школе разработаны программы  

факультативных занятий  для учащихся 7-9 классов.  

Программы курсов внеурочной деятельности «Основы программирования» и 

«Основы программирования на Python» отражают сущность информатики как 

научной дисциплины, изучающей акономерности 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 

информационнойдеятельности . 
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Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

представлена  программой«Функциональная грамотность. Учимся для жизни». 

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 

полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников 

необходимо для развития российского общества в целом. 

 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся представлена 

следующими программами 

Программа «Национальные традиции (русский народный танец)»знакомит детей с 

историей и традициями родного края, русскими народными песнями, танцами,способствует 

формированию основмузыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса 

кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности. Подготовленные  номера художественной 

самодеятельности, используются во время проведения школьных праздников.«Хоровое пение»  

наиболее доступный вид практической музыкальной деятельности школьников. Данная форма 

коллективного музицирования обладает уникальными возможностями для развития общих и 

специальных способностей детей,достижения содержательного комплекса 

предметных,метапредметныхиличностныхрезультатов. 

Программа «Театральный клуб «Бенефис»»основана на следующем научном 

предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка 

является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не только конечный результат. Поскольку именно 

в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое 

мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм 

поведения, формируются высшие произвольные психические функции.  

 

Программа «Мир визуально-пространственных искусств»способствует формированию 

духовной культуры и нравственности, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию, формированию устойчивого интереса к художественной деятельности. 

Знакомит ребят с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественныхматериалов и приёмами работы с ними. Развивает художественный вкус,фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение. 

Занятия по программе «Шкатулка с рукоделием»решают не только задачи художественного 

воспитания, но и более масштабные – развиваютинтеллектуально-творческий потенциал ребёнка. 

Освоение множества 

технологических приёмов при работе с разнообразными материалами вусловиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать 

и развить собственные способности и возможности, создаёт условиядля развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления 

В рамках «Школьного спортивного клуба»реализуются программы «Волейбол», 

«Увлекательный баскетбол», «Готовимся к сдаче ГТО», «Юный олимпиец», «Настольный теннис». 

Использование данных курсов способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, 

обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются 

условия для проявления активности и творчества каждого ученика. 

 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации представлена программами 

«Традиционные школьные мероприятия»включает подготовку различных классных и 

школьных мероприятий. Обеспечивает общение детей вне уроков, сплочению классного коллектива. 

В рамках данной программы учащиеся оказывают помощь ветеранам войны и труда. Это и классные 

экскурсии, поездки в г. Самара и другие города страны, классные часы различной тематики, 

школьные праздники. 

Программа«Разговор о важном»направлена наформирование взглядов, убеждений, 

ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 
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«Экологичный образ жизни». Цель программы  – формировать личность, обладающую 

экологическим сознанием, на основании которого развивается экологическое мышление и 

мировоззрение, реализуется в виде совокупности конкретных действий и поступков обучающихся, 

связанных с воздействием на природное окружение. 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

представлена программами 

«Школа волонтера».Программа объединена идеей социально преобразующей 

добровольческой деятельности. Общественно-полезная работа строится на основе инициативы и 

заинтересованности школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит 

самокритично оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения 

других. 

Целью программы «Юнармия»является патриотическое воспитание школьников на основе 

изучения родного края, формирование духовно – богатой, свободной личности, ориентированной на 

высокие нравственныеценности, способной в дальнейшем на участие в духовном развитии 

общества. 

«Профориентация». Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 

подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной 

деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к 

осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к выбору 

профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. 

«Проектно-исследовательская деятельность: гуманитарное направление» и «Биология 5-9 

классы. Проектно-исследовательская деятельность».Проектно-исследовательская деятельность 

лежитв основе познавательного интереса ребенка, является залогом умения 

планироватьлюбыедействияиважнымусловиемуспешнойреализацииидей.Любыеизменениясовременн

огообществасвязаныспроектамииисследованиями–внауке,творчестве, бизнесе, общественной жизни. 

Поэтому важным элементом 

развитияличностиобучающегосяявляетсяформированиеосновныхнавыковпроектно-

исследовательскойдеятельности. 

Внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение учебной 

деятельности, представлена программамикоррекционной работы направлена на создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

основного  общего образования. В связи с этим учитель-дефектолог разработал и реализует 

программу «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся с 

умственной отсталостью и с задержкой психического развития. План работы дефектолога включает 

работу и с родителями, и с педагогами в рамках коррекционной работы. 

Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки 

обучающихся,  представлена программой «Умей вести за собой» и «Психологическое здоровье», 

которая  направлена на формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки у 

школьников, снижение уровня школьной тревожности, создание классного коллектива через 

формирование групповойсплоченности и выработку системы единых требований, формирование 

психологическойготовности к обучению, работа над личностными, регулятивными и 

коммуникативнымиУУД, развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и взрослыми, формирование 

социальноприемлемых форм поведения в обществе. 

 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы,  представлена программой «Информационная 

безопасность» является важной составляющей работы с обучающимися, активно использующими 

различные сетевые формы общения (социальные сети, игры, пр.) с целью мотивации ответственного 

отношения к обеспечению своей личной безопасности, безопасности своей семьи и своих друзей. 

Целью курса является сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умения, 

связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее 
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критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с использованием 

цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические условия. 

 

План внеурочной деятельности 

уровень сновного общего образования 

2023-2024 учебный год 

Направление 

ВД в 

соотвествиис 

ФОП * 

Реализуемая 

программа 

Количество часов по классам 

** 

 

5 

классы 

6 

классы 

7 классы 8 

классы 

9 

кла

ссы 

а б а б а б в а б в а б 

ВД по учебным 

предметам 

образовательно

й программы 

"Основы 

программирования" 

(для 5-6 классов 

образовательных 

организаций) 

1 1 1 1         

"История 

Самарского края" 

  1 1 1 1 1      

«Основы 

программирования 

на PYTHON»  

    1 1 1 1 1 1 1 1 

ВД по 

формированию 

функциональн

ой 

грамотности, 

проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни»  

2 2 2 2         

"Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся" 

    2 2 2 3 3 3 3 3 

«Биология 5-9 класс. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность»  

1 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность: 

гуманитарное 

направление» 

  1 

ВД, 

направленная 

на развитие 

личности, 

профориентаци

ю, 

предпрофильн

ую подготовку 

"Национальные 

традиции (русский 

народный танец)". 

1 1 1 1 1 1 1 1 

"Хоровое пение" 1 

"Шкатулка с 

рукоделием" 

1           

«Мир визуально-

пространственных 

искусств» 

1           

Школьный 1 1 1 1 
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спортивный клуб. 

Театральный клуб 

"Бенефис" 

1 

Предпрофильная 

подготовка. Курсы 

по выбору 

обучающихся 

          2 2 

ВД по 

реализации 

комплекса 

воспитательны

х мероприятий 

"Разговоры о 

важном"  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Экологичный образ 

жизни".   

1 1 1 1 1 1 1      

 «Профориентация» 

(основное общее 

образование) 

       1 1 1 1 

Россия-мои 

горизонты 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ВД по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Школа волонтера.  1 

"Юнармия" 1 

ВД, 

направленная 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности 

«Коррекция и 

развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов»   

1 

ВД по 

организации 

педагогическо

й поддержки 

 «Умей вести за 

собой»  

1 

«Психологическое 

здоровье» 

1           

ВД по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

"Информационная 

безопасность"  

    1 1 1      

Количество часов предлагаемых 

обучающемуся 

10 10 10 10 10 10 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

Итого к финансированию на классы 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  

на 2023-2024 уч. г.  
2023 год – Год педагога наставника. 

2023 год – 200- летиесо дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского ( русский педагог, 

писатель, основоположник научной педагогики в России 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 
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Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4,5-7,8-

11классы 

каждый учебный 

понедельник  

Зам. директора по ВР, 

Советник директора по 

воспитанию 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 

2024! 

5-11 

классы 

Апрель- май   Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Фотовыставка « Как я 

провел лето!» 

1-8 классы сентябрь Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-11классы 1 сентября 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День туризма 1-11 

классы 

8-9 сентября  Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День учителя 1-11 

классы 

5 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей. 

 Международный День 

музыки. 

2-5 классы 

1-11 

классы 

1 октября Зам. директора по ВР, учитель 

музыки, 

классные руководители 

День защиты животных 1-4 классы 4 октября Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии. 

День народного единства. 1-11 

классы 

  

День отца в России 1-5 классы 15 октября 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День матери в России 1--9 классы 26 ноября 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник Нового года 1-4,5-6,7-

8,9-11  

классы 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев России 1-11 

классы 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции 1-11 

классы 

12 декабря  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-11классы 22 февраля  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

5-9 классы 8 марта Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Зам. директора по ВР, , 

классные руководители 

Последний звонок 11 класс май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной 9 класс июнь Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 1-4 классы 1 июня Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День физкультурника 1-11 

классы 

10 августа Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День Флага России 7-9 классы 22 августа Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-11 

классы 

3 сентября классные руководители 
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День окончания Второй 

мировой войны  

5-11классы 3 сентября классные руководители 

Международный день 

памяти жертв фашизма. 

5-11 

классы 

10 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской. 

7-8 классы 13сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

1-11 

классы 

1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День народного единства 1-11 

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

5-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-11 

классы 

30 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

9-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1-5 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

9-11 

классы 

25 января классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда отфашисткой 

блокады. 80 лет 

1-11 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

9-11 

классы 

27 января классные руководители 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

5-11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки.300- 

лет со времени основания 

Российской Академии наук. 

9-11 

классы 

8 февраля классные руководители 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 35 лет со дня 

вывода войск из 

Афганистана. 

1-11 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1-11 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией . 10 лет. 

1-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

Всемирный день здоровья. 1-11 

классы 

7 апреля Классные руководители 

День космонавтики. 1-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

9-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День российского 

парламентаризма. 

9-11 

классы 

27 апреля классные руководители 

Праздник весны и труда. 

 

1-11 

классы 

1 мая классные руководители 

День Победы. 1-11 

классы 

9 мая классные руководители 

Международный День 

музеев. 

1-11 

классы 

18 мая классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1-11 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 класс сентябрь, март Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1-11 класс сентябрь, март Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-11 класс октябрь Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-5 класс октябрь Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Дни правовых знаний 5-11 класс ноябрь Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Экологический месячник 1-11 класс сентябрь Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Концерты 

Концерт ко Дню учителя 1-11 класс октябрь  Зам директора по ВР, 

классные руководители 
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Концерт  «23+8» 1-11 класс март Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-11 класс май Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Концерт ко Дню танца. 1-11 

классы 

апрель Зам директора по ВР, 

рук.хореографического 

коллектива « Жемчужина» 

Конкурсы 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-11 класс октябрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

5- 11 класс декабрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 класс декабрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Смотр талантов 1-11 класс февраль Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

5-11 класс в течение года Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс рисунков и 

плакатов « Как я берегу 

здоровье» 

1-4,5-11 ноябрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс рисунков и 

плакатов ко Дню 

Космонавтики. 

1-4,5-11 ноябрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Школа – 

территория здоровья» 

1-4,5-1-11 декабрь Зам директора по ВР, кл. рук. 

Конкурс рисунков и 

плакатов « Мы рисуем 

победу» 

1-4,5-11 апрель Зам директора по ВР, кл. рук. 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11 класс 2 раза в год Зам директора по ВР,     

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  1-11 класс декабрь, апрель учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1,5 класс сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-11класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-4,5-9,10-

11 класс 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1- 11 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников, 

пятиклассников 

1,5 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 1-11 класс в течение года классные руководители 
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в общешкольных ключевых 

делах 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-11класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена). 

1-11 класс в течение года классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Мир человека 5 классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 

Мой выбор 6 классы 1  

Азбука добра 7 классы 1  

Школа нравственности 8 классы 1  

Основы правовой культуры 9 классы 1  

Общекультурное 

Географы- следопыты 5-6 классы 1  

Юный лингвист 

 

5 классы 1  

Юный программист 5-8 классы 1  

По материкам и странам 7 классы 1  

Путешествуй по России, 

узнавай свою страну 

8 классы 1  

Английская лаборатория 9 классы 1  

Клуб английского языка 9 классы 1  

Общеинтеллектуальное 

Секреты русского языка 5-9 классы 1  

Математическая лестница 5-6, 8-9 

классы 

1  

Занимательные страницы 

истории 

 

6, 8 классы 1  

Химия на «5» 9 классы 1  

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 5-8 классы 1  

Задоринка 6-8 классы 1  

Человек и его здоровье 9 классы 1  

Социальное 

Кулинарные фантазии 5-7 классы 2  

Мир музыки 5, 7 классы 1  

Музыка для всех 6, 8 классы 1  

Мир, в котором я живу 9 классы   

 

Модуль «Школьный урок» 
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Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

Неделя математики 1-11 В течение года Учителя -предметники 

Неделя русского языка 1-11 В течение года Учителя -предметники 

Неделя экологии и биологии 1-11 В течение года Учителя -предметники 

Неделя географии 1-11 В течение года Учителя -предметники 

Неделю истории 1-11 В течение года Учителя -предметники 

Неделя физики 1-11 В течение года Учителя -предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

5-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 5-11 класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

9-11класс сентябрь  Классные руководители 

Работа Совета 

старшеклассников 

9-11 класс  В течение года педагог-организатор, Зам 

директора по ВР 

Работа членов РДДМ 1-11 класс В течение года Зам директора по ВР.  

 Советник директора по 

воспитанию 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Посещение 

профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

9-11 класс в течение года классные руководители 
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заведениях и вузах 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

8-11 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-11 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-11 класс по требованию педагог-психолог 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

9,11 класс по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

9-11 класс в течение года учителя-предметники 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 класс 2 раза в год  Зам директора по ВР., 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс 1 раз в четверть Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

1-11 класс сентябрь  Зам директора по ВР 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11 класс  регулярно  Зам директора по ВР,  

классные руководители. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 класс По необходимости  Зам директора по ВР, 

классные руководители.. 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 класс по необходимости Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-11класс 1 раз в четверть Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 класс по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-11 класс по необходимости Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1-11 класс по плану классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 класс в течение года Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 класс в течение года педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-11 класс май-сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

 Весенняя Неделя Добра 

2024! 

1-11 класс  апрель  Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор. 

Акция « День птиц!»  1-5 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  

 «Окна Победы»,  

« Сады Победы», 

 «Ветеран живет рядом!»,   

« Георгиевская ленточка» 

« Подарок ветерану» 

« Поздравь ветерана» 

 

1-11 класс в течение года Зам директора по ВР,классные 

руководители педагог-

организатор 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги птицам»,  

«Бумаге – вторую  жизнь» 

«День Земли» 

«Собери батарейки» 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование работы музея 5-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей 

Работа Совета музея. 5-9 классы сентябрь Отв. за школьный музей 

Школьный конкурс 

«Фотография- застывший 

миг жизни» 

5-11 классы сентябрь Зам по ВР 

Конкурс сочинений на тему: 

«Моя семья» 

2-5 классы сентябрь Классные руководители 

Экскурсии: 

История нашей школы  

Наши традиции в 

фотографиях и документах  

 

 

1-4,5-7 

классы 

5-11 классы 

 

 

сентябрь Классные руководители 

Музейные уроки с 

элементами игры 

1- 11 классы сентябрь учителя-предметники 

Школьный конкурс 

«Родословное древо»» 

1-11 классы октябрь Зам директора по ВР, кл 

руководители.  

Всемирный день музеев 1-11 классы май Зам директора по ВР, кл 

руководители. 

Отчет о работе музея за год 5-11классы май Зам директора по ВР, кл 

руководители. 

Модуль « Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выявление учащихся « 

группы риска» 

1-11 Сентябрь, в течение 

года 

Зам по ВР, классные 

руководители 
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Выявление семей, 

находящихся в ТЖС 

1-11 Сентябрь, в течение 

года 

Зам по ВР, классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

1-11 Сентябрь Зам по ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

1-11 1 раз в четверть Зам по ВР 

Рейды в семью 1-11 По факту Зам по ВР, кл. рук. 

Дни профилактики вредных 

привычек и правонарушений 

1-11 1 раз в четверть Зам по ВР 

Урок безопасности по 

профилактике терроризма, 

по пожарной безопасности, 

по правилам дорожного 

движения, безопасного 

поведения в сети Интернет, 

на воде, на льду, в период  

школьных каникул. 

1-11 В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 

Профилактические Акции: 

Ко Дню борьбы с курением, 

алкоголизмом, наркотиками; 

Ко Дню борьбы со СПИДом; 

Ко Дню борьбы с 

туберкулезом; 

Профилактика ДДТТ. 

1-11 В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 

Открытые уроки и по 

вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, 

безопасности на водных 

объектах ( в т.ч и в летний 

период) 

1-11 классы В течение года Зам директора .по ВР 

классные руководители 

Организация и проведение 

конкурсов детско- 

юношеского творчества, 

посвященных защите 

населения при ЧС, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности, безопасности  

людей на водных объектах. 

1-11 классы 1 раз в четверть Зам директора .по ВР 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие обучающихся 

Самарской области во 

всероссийских уроках по 

основам безопасности 

жизнедетельности. 

  Зам директора .по ВР, 

учитель ОБЖ 

классные руководители 

 

 

 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
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5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с 
ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребно- стей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, 

через органи- зацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая обще- ственно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), вклю- чающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу даль- нейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучаю- щихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реали- зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоя- тельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолет- них обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитываю- щих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реали- зации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

обще- ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различ- ных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образо- вания, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовер- шеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

  эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педа- гогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессио- нальной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 



 

 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

ме- ханизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 
  

3.5.1.Кадровые условия реализации Пограммы  

Содержание образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

осуществляют учителя, которые имеют  высшее  или среднее педагогическое образование.   В 

коллективе работают учителя с высшей, первой  квалификационной  категорией, а также учителя, 

которые  успешно прошли аттестацию на подтверждение должности «учитель». Коллектив школы 

стабильный, сбалансированный по возрасту, педстажу, образованию, квалификации. Все учителя 

постоянно работают над повышением своего педагогического  мастерства, через участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах педагогического мастерства. Курсы повышения квалификации 

за последние пять лет прошли 100% педагогов школы.  За свой труд учителя имеют различные 

отраслевые и государственные награды: 

Отличники народного просвещения ; 

Почетные работники общего образования РФ; 

Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ ; 

Почетные грамоты Министерства образования и науки Самарской области , 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

Обладатель денежного поощрения Президента РФ в размере 100 тыс. руб. , 

Обладатель денежного поощрения Президента РФ в размере 200 тыс. руб.  

 Кадровый потенциал ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития; 

• руководители МО учителей , способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся; 

• медицинский персонал (по договору), обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица на 100% укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации ООП ООО, что позволяет проводить обучение в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной школы. 

7 методических объединений школы работают над единой методической темой «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников как условие формирования качества 

образования в соответствии с ФГОС»: 

   МО учителей начальных классов  

   МО учителей русского языка и литературы  

   МО учителей естественно-математического цикла; 

   МО учителей физической культуры, ОБЖ   

   МО учителей иностранного языка  

   МО учителей обществоведческого цикла  

   МО учителей ИЗО, музыки, технологии  

Заседания МО проходят не реже одного раза в четверть. 

Во главе МО стоит методический совет школы, состав которого ежегодно регламентируется 

приказом директора школы. 

Творческая группа учителей школы работает над своей темой. 



 

 

Для реализации  ООП  ООО имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

№п

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1 учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

3. учитель-дефектолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

4. педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

 



 

 

7. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры, поддержание 

сайта школы и пр. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 100% учителей ОО 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Ежегодно составляется перспективный план аттестации на подтверждение должности «учитель»  и 

перспективный план аттестации педагогических работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица на 5 лет. 

Ежегодно составляется план-график повышения квалификации работников ГБОУ СОШ № 1 им. 

В.И.Фокина «ОЦ» с. Большая Глушица в условиях введения Стандарта. 

71% учителей школы имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС основного общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС основного общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на окружном  и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о 

методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предоставляется каждым учителем на заседаниях методического объединния 

учителей. 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина  с. 

Большая Глушица, обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования,  в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 



 

 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом-1;  

учителем-дефектологом-1.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года.( 1 класс- Тест «Наш класс»; 5 класс – Тест Филлипса, Тест Лускановой 

Н.Г.; 4, 9, 11 класс- Тест «Эмоциональное отношение к учению»; 5-11 классы- Тест 

«Социализация личночти»; 7-11 классы – Тест «Отношение к наркотическим вещестам».  

График проведения тестирования  1и 5 классы - сентябрь и май; 4, 9, 11-февраль; 5-11 классы – 

февраль, 7-11 классы- сентябрь.) 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и педагогом- психологом с учётом результатов диагностики, а 



 

 

также администрацией образовательной организации.  Расписание консультаций и 

сотрудников, уполномоченных их проводить,  составляется в начале каждого учебного года. 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени в соответствии с планом-графиком 

проведения мероприятий, который составляется в начале каждого учебного года. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 

В.И.Фокина с. Большая Глушица. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования 

для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 



 

 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 



 

 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (Управляющего совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 



 

 

3.5.4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Программы  

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 

ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 



 

 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:доступ к учебным 

планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта образовательной 

организацииhttps://бгшкола1.рф/ . 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

https://бгшкола1.рф/


 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 
п/п 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 
в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 
случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

имеются  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

имеются  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

имеются  

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 
картин, альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных материалов и 
др.); 
 экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 
 мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, 
тренажеры, и др.) 

имеются  

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

имеются  

6 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеются  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

имеются  



 

 

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

имеются  

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

имеются  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 



 

 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 



 

 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки имеется  специализированная мебель. 
 
 

  



 

 

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компонент

ы 

структуры 

образовател

ьной 

организаци

и 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необход

имо/ 

имеются 

в 

наличии 
1 Учебный 

кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло 

для учителя, стол учащегося...) 

3.Комплект технических средств 

(компью- тер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради...; 

экраннозвуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы.; мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

 

имеется  

в наличи

и 

  



 

 

2 Учебный 

кабинет 

математики 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

 

имеется  

в наличи

и 



 

 

3 Учебный 

кабинет 

физики 

1.7. Нормативные 

документы, локальные акты 

1.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

2.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

3.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

4.Учебно-методические 

материалы 

5.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, экраннозвуковые 

средства: аудиокниги, 

видеофильмы.; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

6.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

7.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических и 

лабораторных работ. 

имеется  

в наличи

и 



 

 

4 Учебный 

кабинет 

химии 

1.8. Нормативные 

документы, локальные акты 

1.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 

учащегося...) 

2.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

3.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

4.Учебно-методические 

материалы 

5.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, экраннозвуковые 

средства: аудиокниги, 

видеофильмы.; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

6.Методические рекомендации 
по использованию различных 

групп учебно-наглядных 
пособий 

7.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических и 

лабораторных работ. 

имеется  

в наличи

и 

5 кабинет 

иностранног

о языка 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

имеется  

в наличи

и 



 

 

6 кабинет 

географии 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических и 

лабораторных работ. 

 

имеется  

в наличи

и 

7 кабинет 

биологии 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

имеется  

в наличи

и 



 

 

8 кабинет 

информатики 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией, МФУ) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических и 

лабораторных работ. 

 

имеется  

в наличи

и 

9 кбинет 

истории и 

обществозна

ния 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

имеется  

в наличи

и 



 

 

10 кабинет ИЗО 1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических. 

имеется  

в наличи

и 

11 кабинет 

музыки 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

имеется  

в наличи

и 



 

 

12 кабинет 

технологии 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

8.Оборудование для 

проведения практических .. 

 

имеется  

в наличи

и 



 

 

13 Спортивный 

зал, включая 

помещение 

для хранения 

спортивного 

инвентаря 

1.Нормативные документы, 

локальные акты 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, 
кресло для учителя, стол 
учащегося...) 

3.Комплект технических 

средств (компью- тер/ноутбук с 

периферией) 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

5.Учебно-методические 

материалы 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

раздаточные: дидактические 

карточки, мультимедийные 

средства: электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, электронные 

медиалекции, тренажеры.) 

7.Методические рекомендации 
по использованию различных 
групп учебно-наглядных 
пособий 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 9.Инвентарь и 

оборудование для проведения 

занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

стеллажи для спортивного 

инвентаря; 

комплект скамеек. 

имеется  

в наличи

и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Библиотека 

(информацио

нно-

библиотечны

й центр 

образователь

ной 

организации) 

 стол библиотекаря, 

кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные 

для хранения и 

демонстрации печатных 

и медиапособий, 

художественной 

литературы; 

 стол для выдачи учебных 

изданий; 

 шкаф для читательских 

формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для 

читального зала, в том 

числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические, 

регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства 

обучения (персональные 

компьютеры 

(настольные, ноутбуки),  

копировально-

множительная техника), 

обеспечивающие 

возможность доступа к 

электронной ИОС 

организации и 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов участниками 

образовательного 

процесса. 

 учебные издания; 

 шкаф для читательских 

формуляров; 

 столы ученические (для 

читального зала); 

 стулья ученические, 

регулируемые по высоте; 

 

имеется  

в наличи

и 
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