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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования составлена 
на основе 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Т.А.Ладыженской , М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 
и др. – М.: Просвешение, 2011. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 
этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному ,увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средства аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне. 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку 
являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной 
переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 
с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 
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причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; умение создавать 
различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 
план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 
чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной 
речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного 
языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

1) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознаваниеихарактеристикаосновныхвидоввыразительныхсредствфонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

2) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 
грамматическим признакам; распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание 
предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

3) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализасловосочетанияипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекста:проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 
лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов;проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;анализ текста и распознавание 
основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 
слова; 

определение  звукового состава  слова, правильное  деление на слоги, характеристика звуков 
 
определениелексическогозначенияслова,значениймногозначногослова,стилистической 
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окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
делениеслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательного анализаслова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 
грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 
синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять 
словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 
определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 
грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 
неосложнённой структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 
предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 
связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 
разновидности язька, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм ихпостроения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, 
а также уместность и целесообразность их использования; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения: 

умениеиспользоватьсловари(втомчисле-мультимедийные)прирешениизадачпостроения устного и письменного 
речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего  
дляопределениялексическогозначения(прямогоипереносного)слова,принадлежностикегогруппе однозначных 
или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 
произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 
фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

5) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета;приобретениеопытаиспользованияязыковыхнормвречевойпрактикеприсозданииустных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания 
служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 
ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, 
смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
 местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 
несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 
оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 
союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов- сказуемых в связном тексте; 

6) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 
печатной машинке; 
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7) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
использованиемслуховыхаппаратови(или)кохлеарныхимплантов),говорения,чтения,письма; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 
практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 
видение традиций и новаторства в произведениях; 
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 
 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего,
 просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связноготекста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и
 другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой
 учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и 
деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,
 сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых
 требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковыхсредств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типовречи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально- деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой употребления языковыхсредств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативныхзадач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающейречью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 
в развитии русскогоязыка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами,
 просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 
этиразличия; 
• оценивать использование основных изобразительных средствязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитиерусистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализслова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературногоязыка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видахдеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видахдеятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического  
• и словообразовательного анализаслова; 
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• различать изученные способысловообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные
 пары и словообразовательные цепочкислов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализаслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
 гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренныхслов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оцениватьих; 
• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных  
• и этимологических словарей и справочников, в том числемультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значенияслова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраскуслова; 
• группировать слова по тематическимгруппам; 
• подбирать к словам синонимы,антонимы; 
• опознавать фразеологическиеобороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменныхвысказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений втексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видахдеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русскогоязыка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значенийслова; 
• опознавать омонимы разныхвидов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видахдеятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной частиречи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературногоязыка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для
 решения орфографических и пунктуационныхзадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средстваморфологии; 
• различать грамматическиеомонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилейречи; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видахдеятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и ихвиды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
 зрения структурной и смысловой организации, функциональнойпредназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературногоязыка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевойпрактике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средствасинтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилейречи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительностиречи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графическихсимволов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессеписьма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороныречи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессеписьма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культурустраны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителяязыка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России имира. 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

5 КЛАСС 
Язык - важнейшее средство общения 
Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 
Речь устная и письменная. 
Повторение пройденного 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ иь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 
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шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста.Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание,предложение, 
текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Простое 
предложение; виды простых предложенийпо цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 
выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 
однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным 
союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 
когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 
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вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 
обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностейтекста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 
звуков. Классификация гласных и согласных звуков. 
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 
глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические 
словари. 
П.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 
темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковыесловари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном имзначении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
 
Морфемика. Орфография. Культура речи 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 
образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож—лаг-, -рос------------- 
раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и послец. 

I. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемнымисловарями. 

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура иразновидности. 
 
 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имясуществительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль
 имени существительного впредложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 
и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 
названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или
 только множественногочисла. 
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Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях  
имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, 
фамилия,яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
 (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и 
для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения врассуждении. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

I. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 
(труден, трудна,трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 
для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этогожанра. 

Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 
чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корняхглаголов-бер-бир-, - 
дер -------- дир-, -мер --- мир-, - nep ----пир-, - тер --- тир-, -стел----- стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 
идр.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетнымкартинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе Разделы 
науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
6 КЛАСС 
Язык. Речь. Общение 
Русский язык - один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 
Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь.Диалог. 
Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
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Составление диалога. 
Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Умение создавать текста по заданному начальному или конечному предложению. 
Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари 
русского языка. Приемы сжатия текста. 
Умение собирать и анализировать материалы к сочинению. Составление словарной статьи по 
образцу. 
Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 
одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас ---- кос-, -гар ---- гор-, -зар ---- 
зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках 
пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Описание помещения. Сообщение об истории слова Систематизация материалов к сочинению; 
сложный план. Составление рассказа по рисункам. 
Морфология. Орфография. Культура речи Имя 
существительное 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 
имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 
рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Морфологический разбор именисуществительного. 
Письмо. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста- описания по 
личным впечатлениям. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен прилагательных. Образование 
степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 
прилагательных. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письмесуффиксов 
прилагательных-к ---------------------- ск-. Дефисное и слитное написание сложныхприлагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Описаниеприроды:  основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в описании. Выборочное изложение по
 произведению художественной литературы. Описание пейзажа по 
картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народногопромысла. 
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Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 
целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 
знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно- этическую тему, его 
структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 
и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 
Склонение местоимений. Местоимения  и другие частиречи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не 
в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения. 
Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 
аргументы, вывод). 
Глагол 
Глагол как часть речи . Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 
Употребление наклонений. Безличныеглаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и 
в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 
от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 
Сообщение. 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и
 фразеология. Словообразование. Морфология.Синтаксис. 
7 КЛАСС 
Русский язык как развивающееся явление Повторение 
пройденного в 5-6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный 
и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 
Тексты и стили 
Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, его 
жанры, языковые особенности. Аргументфция собственного мнения. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Причастие 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов 
у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 
причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 
причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 
(ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 
Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 
Одна буква н в кратких причастиях. 

I. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных 
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причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при несены), правильно 
употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 
существительными, строить предложения с причастнымоборотом. 

II. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 
том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 
описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 
внешности знакомого по личным впечатлениям, пофотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 
предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
Не с деепричастиями. 

I. Умение правильно строить предложение с деепричастнымоборотом. 
II. Рассказ покартине. 

Наречие 
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и 
их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о 
и-е. 
Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 
частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 
конце наречий. 

I. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в 
речи наречия-синонимы иантонимы. 

II. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 
особенности. Пересказ исходного текста с описаниемдействий. 

Учебно-научная речь 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-
научного стиля.Отзыв о прочитанной книге.Текст учебногодоклада. 
Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 
состояния. 
I. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 
природы. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 
предлогах из-за, из-под. 

I. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно,вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
II. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного накартине. 
Союз 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе 
союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 
разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 
роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
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Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и 
смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. Рассказ по данному 
сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Умение выразительно читать предложения с междометиями. Повторение и 
систематизация изученного в 5-7 классах 
Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 
8 КЛАСС 
Функции русского языка в современном мире Повторение 
пройденного в 5- 7 классах Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи 
Словосочетание 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные,наречные). 
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значениюсловосочетания. 

Простое предложение 
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 
(предикативная) основапредложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 
предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читатьпредложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 
Простые двусоставные предложения Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем Способы выражения 
подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения сотсутствующей 
связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения (8 часов) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Понятие о неполныхпредложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 
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синтаксическимисинонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 
определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 
препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 
словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами 
и их синтаксические синонимы. 
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 
Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 
знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 
знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 
вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 
Прямая и косвенная речь 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 
чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 
текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 
Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 
Односоставные предложения. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные и уточняющие члены предложения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 
предложения, вставные конструкции). 
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Прямая и косвенная речь. 
9 КЛАСС 
Международное значение русского языка. 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова 
и вставные конструкции. 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 
Сложные предложения 
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. 
Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующаяр  
Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
I. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 
II. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 
предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 
препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 
препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 
текстообразующаяроль. 

III. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
IV. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическуютему. 

Бессоюзные сложные предложения 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 
текстообразующаяроль. 

I. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложнымипредложениями. 
II. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

I. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
II. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе Фонетика. 
Графика.Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Морфология. Орфография. 
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
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высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙТЕМЫ. 

5 КЛАСС (152 часа) 
 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольны
х 

(в том числе) 

Развитие 
речи ( в том 
числе) 

Вводный урок. Язык и общение. 1   

Повторение изученного в начальных классах. 25 2 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 1 3 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 15 1 4 

Лексика. Культура речи. 7 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 19 1 3 

Морфология. Орфография. Культура речи.    

Имя существительное. 20 1 5 

Имя прилагательное. 8 1 2 
Глагол. 21 1 6 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 
Промежуточная аттестация 

8 
1 

1 1 

ИТОГО 152 10 29 

6 КЛАСС(186 часов) 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольных 

Развитие 
речи 

( в том 
  (в том числе) числе) 

Вводный урок. Язык. Речь Общение 2   

Повторение изученного в 5 классе. 21 1 3 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 15 2 3 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 25 2 4 

Морфология. Орфография. Культура речи.                 

Имя существительное. 20 1 3 

Имя прилагательное. 22 1 3 

Имя числительное. 15 1 1 

Местоимение. 22 1 3 
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Глагол. 24 2 5 

Повторение и систематизация изученного в 6 
классе. Промежуточная аттестация 20 1 1 

ИТОГО 186 12 26 

 
7 КЛАСС  
(118часов) 

 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольны

х (в том 

числе) 

Развитие 
речи 
( в том 
числе) 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 8 1 1 

Текст и стили 2  2 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 

 
 
 
29 

 
 
 
             2 

 
 
 
4 

Деепричастие. 10 1 1 

Наречие. 25 1 4 

Категория состояния. 3  1 
Служебные части речи. Культура речи. Предлог. 

8 
 

1 
Союз. 11 1 1 

Частица. 11 1 1 
Междометие. 1   
Повторение и систематизация изученного в 57 классах.  8   

Промежуточная аттестация 1   
ИТОГО 118 7 16 

8 КЛАСС (84 часов) 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольны
х (в том 
числе) 

Развитие 
Речи ( в том 
числе) 

Вводный урок. Функции русского языка в 
современном мире. 

1   

Повторение изученного в 5 - 7 классах. 7 1 1 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

 

5 

  
 
4 

Простое предложение. 4  2 
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Двусоставные предложения: 
 
Главные члены предложения. 
 
Второстепенные члены предложения. 

 

5 
 
9 

 
 
1 
 
             
1 

 

 
 
2 

Односоставные предложения. 10 1 2 
Однородные члены предложения. 9 1 1 
Обособленные члены предложения. 11 1 2 

Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Обращение. Вводные и вставные 
конструкции. 

8 1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 
речь 

7             1 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 
Промежуточная аттестация 

7 1 2 

ИТОГО 84 9 16 
 

9 КЛАСС(82 ЧАСОВ) 
Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольных 

Развитие 
речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 1  1 

Сложное предложение. Культура речи. 5  1 

Сложносочиненные предложения 10   1  

Сложноподчиненные предложения 28   2                
7 

Бессоюзные сложные предложения 10   1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 10   1 3 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике 
и правописанию, культуре речи.  
Промежуточная аттестация 

8 
 
1 
 

       1 2 

Общие сведения о языке 2  1 

ИТОГО 82 7 1
7 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования составлена на 
основе 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273- ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
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редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений – 
М.: Просвешение,2019. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского  общества;  воспитание  чувства  
ответственности  и  долга передРодиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательныхинтересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современногомира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и  народов  мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни  в  группах и 
сообществах, включая взрослые и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении  и  
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономическихособенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем  на  основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственнымпоступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в  процессе  образовательной,  общественно  полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видовдеятельности;ирование основ экологической культуры на 
основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить и  формулировать  для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и  интересы своей 
познавательнойдеятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательныхзадач; 
• умение соотносить свои действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
 
•  условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности еёрешения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делатьвыводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательныхзадач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и  совместную  деятельность  с  учителем и  
сверстниками;  работать  индивидуально  и в группе: находить общее решение  и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своёмнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстнойречью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационныхтехнологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора  и  фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 
литературы народов России и зарубежнойлитературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современногозвучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его  героев, сопоставлять героев одного или 
несколькихпроизведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытииидейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно-нравственными ценностями другихнародов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, ихоценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение кней; 
• восприятие на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное  чтение  и 
адекватноевосприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы  по  прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать  устные  монологические высказывания разного типа, вестидиалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурныетемы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование эстетическоговкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 
художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных 
идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 
индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 



26 
 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- волшебницы… Иван-
царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – 
Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Фантастика в волшебной сказке. 
 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в 
сказках о животных и бытовых сказках. 
История литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное 
представление). Сравнение. 
Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, 
гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 
представление). 
Из литературы XIX века 
 Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
века). 
 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об 
эзоповом языке. 
 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной 
сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 
няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, 
сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки 
и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 
 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно- условное, фантастическое и 
достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 
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аллитерация (начальное представление). 
 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
 «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, 
обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
темных и светлых сил. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 
лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение 
к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 
сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – 
символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 
 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 
яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два 
разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 
 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей (начальные 
представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 
Поэты XIX века о родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. 
Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 
Из литературы XX века 
 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и 
будни в жизни главного героя. 
 Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений 
в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальное представление). 
  
Русская литературная сказка ХХ века (обзор) 
 Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 
главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и 
различное). 
 Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
 «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
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 Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 
традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Теория литературы. 
Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 
«Ради жизни на Земле…» 
 Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о родине и родной природе 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»;  
Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский пленник», 
«Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
Из зарубежной литературы 
 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
 Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. 
 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 
Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 
внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 
игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 
 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 
чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 
поэтическом изображении жизни северного народа. 
 
6 КЛАСС 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 
художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и 
простота, меткость и выразительность. Многообразие тем Теория литературы. Обрядовый фольклор 
(начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки. 
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Из литературы XVIII века 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий) 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Из литературы XIX века 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 
красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 
Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. 
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный прием. «Барышня- крестьянка». Сюжет и герои повести. 
Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 
маска. Роль случая в композиции повести. 
«Выстрел» (внеклассное чтение). Сюжет и герои повести. Композиция. Три выстрела и три рассказа о них. 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 
Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 
отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные 
(ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) раз меры стиха (начальные понятия). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
Роль картин природы в рассказе. «Хорь и Калиныч» 
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей(развитие представлений). 
 Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 
запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 
коршуна и земная обреченность человека. Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 
Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 
ценностей.. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). 
 Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 
представления). Урок внеклассного чтения «Человек на часах» 
 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. 
Внеклассное чтение«Пересолил»,»Лошадиная фамилия» 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  
Из литературы XX века 
 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 
Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ(начальные 
представления). 
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Цветок на земле»,»Корова» «Ни на кого не похожие» 
герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов(начальные 
представления). 
 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 
героев. Отношение автора к героям. 
  
 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя(развитие представлений). Герой- 
повествователь(начальные представления). 
 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало творческого 
пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 
стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 
 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 
«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе  родине  в  стихотворных  произведениях поэтов XX 
век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родне природы. Теория литературы. Лирический герой(развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Срезал». «Критики» Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 
Образ «странного» героя в литературе. 
Из литературы народов России 
 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 
отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа». 
 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 
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живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт -вечный должник своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Из зарубежной литературы Мифы народов 
мира. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы.Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 
героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сиены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея 
-- борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
Одиссей -мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - -песня о 
героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 
живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 
к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 
 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 
бесчеловечный каприз. Рыцарь -герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фалъконе», Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 
людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 
внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
7 КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров 
и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Былины. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи 
Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского 
и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 
самостоятельного чтения.) 
«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 
традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 
светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения). 
 Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 
стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
 Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 
представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 
заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
 Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 
науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 
чертой гражданина. 
 Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи…», «На 
птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 
творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 
любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
 Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 
летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
 Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 
историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 
человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 
памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
 Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 
понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
 Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 
отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических 
поэм Некрасова. 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 
колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 
генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
 Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и 
взрослых. Проявление чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
 Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимоотношения детей и взрослых. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон 
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 
«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 
обсуждения). 
 Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 
Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 
средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
 Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 
Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 
взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны: 
А. Ахматовой, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
 Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
 Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 
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огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 
сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на 

слова русских поэтов ХХ века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 
дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно- поэтический характер 
произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 
Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 
единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 
Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
 

8 КЛАСС 
Введение 
Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 
песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», « 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений). 
Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 
подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 
литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные, представления). 
Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленное 
п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
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Из литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 
теме в литературе. 
«Туча». Разнопланновость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 
души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 
труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 
смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 
художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. 
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему 
обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря 
и образы природы, их роль в произведении. 
Романтически-условный историзм поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 
теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-
Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 
мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 
порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз-пи те представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 
Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория 
литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. 
«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 
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«Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
Из русской литературы XX века Иван Алексеевич Бунин. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 
Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженности. и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 
с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах 
сатириконцев. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание). Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 
Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 
свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 
героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 
Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 
Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 
3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 
Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
Из зарубежной литературы Уильям Шекспир. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты — 
«Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
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«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в 
искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 
комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 
изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
 

9 КЛАСС 
Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Беседа о древнерусской  литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 
разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 
произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский 
пафос русского классицизма. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия 
XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 
поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 
комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 
комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...Поэма«Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 
цивилизованный и мир «естественный»— противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы 
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста.  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 
мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 
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как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман 
в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 
Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в 
оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом 
и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 
издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 
повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 
победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 
души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 
Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 
произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа Композиция рассказа. Автор и рассказчик в 
произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 
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века. 
Штрихи к портретам 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», 
«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 
поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения  из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 
рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.Вертинский. «Доченьки»; 
Н.Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 
глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 
тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 
заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 
Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 
загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 
(идея воздаяния в загробном мире за 
земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-
философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 
пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 
Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 
Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 
городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 
монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 
в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 
человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста 
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и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на 
бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 
НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

5 КЛАСС (86часа) 
 

№ 

П/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

1. Введение 1 
2. Устное народное творчество 5 
3. Древнерусская литература 1 
4. Из русской литературы XVIII века 1 
5. Из русской литературы XIX века 34 
6. Поэты XIX века о Родине и родной природе 2 
7. Из литературы ХХ века 20 
8. Произведения о Родине и родной природе 2 

9. «Ради жизни на Земле» 3 
10. Писатели улыбаются 7 

11. Из зарубежной литературы 5 
12. Повторение.  4 
13 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 86 

 
6 КЛАСС (86 часов) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Введение.  1 
2 Устное народное творчество. 2 
3 Из русской литературы XVIII века. 1 
4 Из русской литературы XIX века. 38 
5 Из русской литературы XX века. 30 
6 Зарубежная литература. 9 
7 Повторение 4 
8 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 86 

7 КЛАСС (52 часа) 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. 1 
2 Устное народное творчество. 3 
3 Из древнерусской литературы. 1 
4 Из русской литературы XVIII века. 2 
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5 Из русской литературы XIX века. 20 
6 Из русской литературы XX века. 20 
7 Зарубежная литература. 4 
8 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 52 

 
8 КЛАСС (52 часа) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Введение. Устное народное творчество. 1 
2 Из древнерусской литературы. 1 
3 Из русской литературы XVIII века. 4 
4 Из русской литературы XIX века. 27 
5 Из русской литературы XX века. 15 
6 Зарубежная литература. 3 
7 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 52 

 
9 КЛАСС (83часа) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
1 Введение. 1 
2 Из древнерусской литературы. 4 
3 Из русской литературы XVIII века. 1 
4 Из русской литературы XIX века. 47 
5 Из русской литературы XX века. 23 
6 Зарубежная литература. 4 
7 Промежуточная аттестация 1 
8 Итоги года.  1 
9 Резерв 1 
 Итого 83 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» основного общего образования 
составлена на основе 

• Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 
редакции; 

• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 18», 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта; 
• Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной решением федерального научно-
методического объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 года); 

• авторской программы (линия УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой), 
соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родной (русский) язык»: 
Личностные результаты освоения программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
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многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 
в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России);  
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  
3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 
литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию. 
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной и чужой речью. 
  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и 
публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
11. Сформированность основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи 
и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
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к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию; 
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• определять идею текста; 
• преобразовывать текст; 
• оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 
и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 
• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• 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 условиями 
коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 
 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  
Предметные результаты 
Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические 
ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 
речевому самосовершенствованию; 
6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства 
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Первый год обучения  5класс 
Раздел 1. Язык и культура. 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в 
жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 
народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 
пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика 
числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-
птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 
небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 
царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение 
и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и 
мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 
вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные 
формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 
внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 
их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 
Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 
избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 
лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, 
мудрости – в тюркских языках и т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 
являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц 
и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи. 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 
Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 
произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, 
Атлас — атлАс. 
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 
до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь 
– микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности. 
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв современном 
русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 
вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 
заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 
коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен 
собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) 
– образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 
меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 
трактора и др.).  
Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 
по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
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Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  
Второй год обучения 6класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в 
развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 
понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 
особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная 
русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 
Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по 
сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, 
от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 
произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы 
произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 
нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 
Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 
речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: 
склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 
существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 
окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 
ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 
ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 
«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 
«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 
ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 
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национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 
Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 
описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 
строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-
анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются 
в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 
правила создания и предъявления презентации слушателям.  
Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Третий год обучения  7класс 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 
Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, 
развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 
числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 
культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных 
причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 
окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в 
том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 
победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы 
глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 
висячий, горящий – горячий. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, 
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная 
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артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 
фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. 
Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 
заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 
особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного 
стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
Четвёртый год обучения  8 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) 
языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 
слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 
«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 
другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 
бесед у русских и других народов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 
ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого 
[н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. 
Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 
употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 
ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-
именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 
лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-
именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 
молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 
братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 
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много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 
изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 
тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 
Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 
деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 
для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 
дневника и т.д. 
Пятый год обучения   9 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 
(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 
области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 
слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 
ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться 
на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 
родительного и творительного падежа. 
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и 
однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 
бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 
нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 
Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Раздел 3. Тематическое  планирование 
 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
Язык и культура 6 5 4 3 2 
Культура речи 5 7 5 7 6 
Речевая деятельность 6 5 8 7 8 
Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 
Итого за год 18 18 18 18 17 

 

Рабочая программа предмета «Родная русская литература»  для ООО обязательной предметной области 
«Родной язык и родная литература» разработана на основе 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ. 

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 
г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении 
изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования Одобрена 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 
8 апреля 2015 г. № 1/15 
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6. Рекомендации кафедры Словесности и культурологии НИРО 

Рабочая программа по  родной (русской )литературе для 5 – 9 классов составлена на основе      
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Школа № 18» с учетом  Примерной программы    основного общего 
образования     по литературе  и   Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  
5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений.  
Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: 
Просвещение, 2017 );  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 
2016. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.:  

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2015 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.   Коровиной 
В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г. 

 Согласно учебному плану на изучение родной (русской) литературы отводится в каждом 
классе (с 5-9)-по 0,5 часа- 16 часов в год . 

Срок реализации рабочей программы  5 лет. 

Содержание  каждого  курса  (класса)  включает  в  себя  произведения  русской  литературы,  
поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и  сострадание,  великодушие,  
прекрасное  в  природе  и  человеческой  жизни,  роль  и  значение  книги  в  жизни  писателя  и  
читателя  и  т.  д. 

 Акцент при изучении материала делается на сохранении традиций русского народа, формировании 
и развитии мировоззрения русского народа, на сохранности и величии культурных традиций и 
прочих ценностей, воспитании патриотизма у учащихся. 

В  рабочей  программе  курс  каждого  класса  представлен  разделами: 

1.   Устное  народное  творчество. 

2.   Древнерусская   литература. 

3.   Русская  литература  XVIII  века. 

4.   Русская  литература  ХIХ  века. 

5.   Русская  литература  XХ  века. 

В  разделах  1—5  для  каждого  класса  даются:  перечень  произведений  художественной  
литературы,  краткие  аннотации,  раскрывающие  их  основную  проблематику  и  художественное  
своеобразие.  Изучению произведений  предшествует  краткий  обзор  жизни  и  творчества  
писателя. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 
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Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения;  сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм); 

• выделять нравственную 
проблематику сказок как основу для 
развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о 
русском национальном характере; 

•  видеть черты русского 
национального характера в героях 
русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые 
признаки, выбирать сказки для 
самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной. 

 • сравнивая сказки, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского народа); 

• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать 
сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

•  адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; 
интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы под руководством 
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• определять  с помощью учителя для 
себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 
формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 
информации. 

учителя; 

• представление о самостоятельной 
проектно-исследовательской 
деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа 
исследовательского характера, проект). 

 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения;   

• выделять нравственную проблематику 
пословиц и поговорок как основу для 
развития представлений о нравственном 
идеале русского народа, формирования 
представлений о русском национальном 
характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 

 • сравнивая пословицы и поговорки, 
видеть в них воплощение нравственного 
идеала русского народа; 

 

• сочинять сказку или рассказ  по 
пословице и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного 
народного творчества русского народа 
для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

• устанавливать связи между 
пословицами и поговорками разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

•  адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящих вопросов или по 
данному плану; интерпретировать 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
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прочитанное, отбирать произведения для 
чтения; 

• воспринимать художественный текст 
как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку; 

• определять  с помощью учителя или 
консультантов для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос, анализа поэтического 
текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 
информации. 

• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы под 
руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 
проектно-исследовательской 
деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа 
исследовательского характера, 
проект). 

 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и 
литературные произведения;   

• выделять нравственную 
проблематику преданий и былин как 
основу для развития представлений 
о нравственном идеале русского 
народа, формирования 
представлений о русском 
национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 
фольклорным образам, 
традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях 
речевого общения; 

• выразительно читать былины, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, 
чётко выделяя сюжетные линии, не 

 •  рассказывать о самостоятельно 
прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• анализируя произведения героического эпоса 
русского народа, определять черты русского 
национального характера; 

• выбирать произведения русского устного 
народного творчества для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 
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пропуская значимых 
композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные 
для народного эпоса 
художественные приёмы. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

•  адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов или по данному 
плану; интерпретировать 
прочитанное, отбирать произведения 
для чтения; 

• воспринимать художественный 
текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя 
или консультантов для себя 
актуальную цель чтения 
художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 
формате сравнительной 
характеристики героев, ответа на 
проблемный вопрос; 

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

• работать с книгой и другими 
источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 
произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять 
её результаты в форматах (работа 
исследовательского характера, проект). 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения;   

• выделять нравственную проблематику 
народных песен как основу для 
развития представлений о 

• сравнивая произведения лирики, 
определять черты русского национального 
характера; 

• выбирать произведения русского устного 
народного творчества для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
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нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам 
в различных ситуациях речевого 
общения; 

• выразительно читать народные песни, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания. 

 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв.  

•  адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ 
самостоятельно или по составленному 
плану; интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 
как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и 
потомку; 

• определять  для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в 
формате анализа эпизода, ответа на 
проблемный вопрос; 

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

• работать с книгой и другими 
источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 
произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно или 
под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности 
и оформлять её результаты в форматах 
(работа исследовательского характера, 
реферат, проект). 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 
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• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском 
национальном характере; 

• видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального 
характера своего народа в героях 
народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного 
чтения; 

• целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность 
сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, 

• сравнивая сказки, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
русского народа; 

• рассказывать о самостоятельно 
прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 
пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 
эпоса русского народа, определять 
черты русского национального 
характера; 

• выбирать произведения русского 
устного народного творчества для 
самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 
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отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв.  

• осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений 
для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 
произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 
аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

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

• работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

• создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 
с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
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понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс  

ВВЕДЕНИЕ. Значимость чтения в изучении родной литературы для дальнейшего развития человека. 
Родная литература как национально- культурная ценность народа. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Русские народные сказки. Отражение в сказках быта, 
воззрения народа, черты национального характера. Тема труда и защиты русской земли. «Иван – 
крестьянский сын и чудо-юдо». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА  Русские басни.  Иван Андреевич Крылов- великий 
русский баснописец.    «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 
писателе.«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 

Поэзия  XIX  ВЕКА. Поэтический образ Родины. Ширь родной земли в стихотворениях поэтов. А. А. 
Фет «Весенний дождь», И. С. Никитин «Зимняя ночь в деревне», А. Н. Майков «Ласточки», И. З. 
Суриков «Зима» .   Русская литература и живопись 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом 
песен и сказок. Поэтическое воспоминание о Родине. Тема исторического прошлого России. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» 
и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой 
родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.   

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». Доброта и 
сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с русской  природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 
войне. Гуманистический характер военной поэзии. 

Произведения о Родине и родной природе 

Д.Б. Кедрин «Аленушка», Н. М. Рубцов «Родная деревня» . Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщенный образ России. 
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6 класс   

Введение Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 
Родная литература как способ познания жизни. Изображение  национального характера героя. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. Воплощение в фольклорных произведениях 
национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Древнерусская литература. Отражение исторических событий и 
вымысел. Характеристика героев фольклорных произведений. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник о русской истории, героях, 
правителях. О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА  Русская басня. И. А. Крылов- великий русский 
баснописец. «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. Понятие об 
эзоповом языке.. Осмеяние  пороков русского народа и власти 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  И. С. Тургенев Слово о писателе. «Бежин луг». 
Фольклорные традиции русского народа и поэтические картины природы. Духовный мир детей..  

Поэзия  XIX  ВЕКА. Поэтический образ Родины. Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, 
А. К. Толстой (2-3 стихотворения) Русская литература и живопись Н.А.Некрасов. Русь крестьянская 
и крепостная Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 
«Железная дорога». «Дедушка». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 
народа.Мечта о «прекрасной поре».   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА Мир русской души и природы в произведениях М.Пришвина.  
М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в русского 
человека.  Нравственные уроки. Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее 
участие в судьбе героев. Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. Родина  в годы « священной войны» 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» Солдатские 
будни. Скорбная память о павших героях. Борьба русского народа за независимость и сохранность 
русской национальной культуры. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века А. Блок 
«Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к родной 
природе и родине в стихах.  

7 класс  

Введение. Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы. Изображение  русского  
характера  в художественном произведении. Идейно – нравственная проблема в русской литературе.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Поэтическая автобиография народа.  

Предания. Образы русских царей в преданиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Пётр и плот Былины 
- русский героический эпос.  Былины. Нравственные идеалы русского народа в былине «Вольга и 
Микула Селянинович». Прославление мирного труда русского крестьянина. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. Нравственные заветы  Древней Руси.  

 «Из похвалы князю Ярославу и книгам» (отрывок из «Повести временных лет»).  Формирование 
традиции уважительного отношения  русского народа к книге. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. Вклад Ломоносова в развитие русской литературы. М.В. 
Ломоносов. Понятие о «Трех штилях». Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах в 
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произведении  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок)..  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА.  Интерес Пушкина к истории России.  

А.С. Пушкин. «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра 
I. Авторское отношение к героям поэмы «Медный всадник» (отрывок).   Тургенев о богатстве и 
красоте русского языка. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности 
жанра. Родной язык как духовная опора  русского человека. Образ русского народа в лирике Н.А. 
Некрасова.Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, в часу шестом». 
Боль поэта  за судьбу русского народа.  Своеобразие некрасовской музы.  

  Стихотворения  русских поэтов ХIХ века о родной  природе.  В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. 
Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.  Изображение русского национального характера в 
произведениях И.А. Бунина. 

 И.А.Бунин. «Лапти». Душевное богатство простого  крестьянина. Нравственный смысл 
произведения. Особенности русского романтизма в творчестве М. Горького. М.Горький. « Легенда о 
Данко»  («Старуха  Изергиль»). Романтический характер ранних рассказов М. Горького. Образ 
Данко.  

Вечные нравственные ценности русского человека в творчестве А.П. Платонова А. П. Платонов. 
«Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота 
русского человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

 Стихотворения  русских писателей о войне. Интервью с поэтом -  участником Великой 
Отечественной войны  (Ю.Г. Разумовским). Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 
радости грозных лет войны в стихотворениях русских поэтов - участников войны. (К.Симонов, А. 
Твардовский и др.). Ритмы и образы военной лирики. 

 Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, 
Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами. А. Т. Твардовский. 
«Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские 
проблемы в лирике А.Т.Твардовского. 

8класс  

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. В мире русской народной песни. Отражение жизни народа в 
народных песнях. Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки как малый 
песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О покорении Сибири Ермаком», «О 
Пугачеве». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 
событий – главное новшество национальной литературы. Особенности поэтики русской бытовой 
повести. Отражение народных идеалов и представлений о смысле жизни, правде, власти. 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  18 ВЕКА. Денис Иванович Фонвизин – блистательный мастер 
великорусского языка. Комедия «Недоросль». Образы комедии (поступки, мысли, язык). 
«Говорящие» фамилии и речевые характеристики героев как средство создания комического. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  19 ВЕКА. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе. Басни 
И.А.Крылова как источник русского национального языка. Нравственные идеалы русского народа, 
особенности национального характера в баснях «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Критика 
вмешательства Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков. Сатирическое и 
нравоучительное в баснях. 

Кондратий Федорович Рылеев. Слово о поэте.Дума «Смерть Ермака». Связь думы с русской 
историей. Образ Ермака Тимофеевича – одного  из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы – основа песни о Ермаке. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к Петербургу и судьбе (року). 
«Пиковая дама». Вера в судьбу – национальная черта русского народа. Композиция повести: 
система предсказаний, намеков  и символических соответствий. Древнерусская символика чисел. 
Мотив карт и карточной игры. Значение образа  Петербурга. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. Проблема национального характера в 
прозе Н.С.Лескова. Проблема природного таланта русского человека в рассказе «Старый гений». 
Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Создание 
национальных стереотипов. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  20 ВЕКА. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и 
творчестве поэта. "Пугачев». Поэма на историческую тему. Сопоставление образа предводителя 
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина и С.А.Есенина. 
Емельян Пугачев – яркий представитель русского народа – умный, смекалистый, сильный, 
талантливый. Современность и историческое прошлое в поэме С.А.Есенина. 

Эволюция русской духовности в литературе послевоенного времени. Андрей Платонович Платонов. 
Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. 
Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Героизм 
народа в тылу во время войны. Нравственные аспекты рассказа. 

Михаил Михайлович Зощенко – русский юморист. Слово о писателе. Русский народ в поисках 
счастья в рассказах М.М.Зощенко. «История болезни». Разоблачение пошлости, скудоумия, 
духовной нищеты героев. Сатирическое изображение событий начала 20 века в России. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Фотография, на которой меня 
нет». Отражение военного времени. Проблема памяти народа о добром и светлом в жизни, 
запечатленная в настенных фотографиях. Отношение автора к событиям и персонажам. 

Русские поэты о Родине и родной природе. Н.А.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 
уголок…» Радость очарования русского пейзажа в стихах Н.Заболоцкого. Художественные  тропы, 
поэтические образы, картины мира в лирике поэт. 

9 класс 

Введение. Литература и ее роль в формировании национального самосознания человека. Шедевры 
родной литературы. Литература и ее роль в духовной жизни человека.Формирование потребности 
общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА. Михаил Васильевич Ломоносов - реформатор русского 
литературного языка и стиха. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния»Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. 

Гавриил Романович Державин «Забавный русский слог».«Властителям и судиям». Тема 
несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 
интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности 



67 
 

 Александр Николаевич Радищев. Широкое изображение российской действительности.  

«Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА. Василий Андреевич Жуковский. Баллада «Светлана» — 
пример преображения традиционной фантастической баллады на почве родной русской литературы. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам 

Александр Сергеевич Пушкин. Россия в романе «Евгений Онегин». Роман как «энциклопедия 
русской жизни».Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 
Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

Александр  Николаевич Островский.  «Бедность не порок». Патриархальный мир российской 
провинции в пьесе и угроза его распада. Победа любви — воскрешение патриархальности, 
воплощение истины, благодати, красоты. 

Федор Михайлович Достоевский.  «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» как отражение 
особенностей русского национального характера. «Белые ночи».  

Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». . Эволюция образа маленького человека в 
русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 
автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 

Михаил Александрович Шолохов.  Рассказ «Судьба человека». Судьба Родины и судьба человека. 
Образ Андрея Соколова, простого русского человека, воина и труженика. 

Александр Александрович Блок.  Глубокое, проникновенное чувство Родины в лирике поэта. «Ветер 
принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, 
о подвигах, о славе...». Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин.Народно-песенная основа произведений поэта. Тема России — 
главная в есенинской поэзии.«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Философское осмысление образа Родины в поэзии.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».  

Александр Трифонович Твардовский. Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 
стихотворений.   «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 
из поэмы). 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы 

5 класс (16 часов)    

№ Название раздела 
Количество часов 

Всего 

1 Введение 1 
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3 
Устное народное творчество 

 

1 

4 
Древнерусская литература 

 

1 

5 
Русская литература XIX века 

 

4 

6 
 Русская литература XX века 

 

8 

7 Промежуточная аттестация 1 

 
ИТОГО 

 

16 

6 класс (16 часов) 

№ Название раздела 
Количество часов 

Всего 

1 
Введение 

 

1 

3 
Устное народное творчество 

 

2 

4 
Древнерусская литература 

 

2 

5 
Литература  XVIII века 

 

2 

6 
Русская литература XIX века 

 

6 

7 
 Русская литература XX века 

 

2 

8 Промежуточная аттестация 1 

 
ИТОГО 

 

   16 

 

7 класс (16 часов) 

№ Название раздела 
Количество часов 

Всего 
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1 
Введение 

 

1 

2 
Устное народное творчество 

 

2 

3 
Древнерусская литература 

 

1 

4 
Литература  XVIII века 

 

1 

5 
Русская литература XIX века 

 

5 

6 
 Русская литература XX века 

 

5 

7 Промежуточная аттестация 1 

 
ИТОГО 

 

   16 

 

8 класс (16 часов) 

№/       Название раздела Количество часов 

   
1 

Введение           1 

   
2       

Устное народное 
творчество 

          2 

   
3 

Древнерусская литература           1     

   
4 

Литература 18 века           1  

   
5 

Литература 19 века           4 

   
6 

Литература 20 века           5 

   
7 

Творческая работа.            1 

8 Промежуточная аттестация           1 

                                         
ИТОГО 

         16 

 

9класс  (16 часов). 
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№ Название раздела Количество часов  

Всего 

1.  Введение 1 

2.  Русская литература  XVIII века 3 

3.  Русская литература  XIX века 5 

4.  Русская литература  XX века 6 

5.  Промежуточная аттестация 1 

6.  Итого 16 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Английский язык »  основного общего образования 
составлена на основе:  

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы   В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «  Английский язык ». 

Изучение предмета « Английский язык » в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

     ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 
Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• знание правил поведения в классе, школе, дома; 
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
• уважительное отношение к родному языку;  
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
• уважительное отношение к людям разных профессий; 
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение вести обсуждение, давать оценки; 
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
• понимание активной роли человека в природе; 
• способность осознавать экологические проблемы; 
• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
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• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 
искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

          МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 
изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
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• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
• работать с лексическими таблицами; 
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 
• пользоваться лингвострановедческим справочником; 
• переводить с русского языка на английский; 
• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
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• выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 
идр. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес). 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• 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 личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 
школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым 
артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное 
(aplayingchild) и «Причастие II+ существительное (awrittenpoem)». 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
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Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.Модные тенденции. 
Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.Разновидности домов. Комната, 
предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное 
время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение:знаменитые писатели и их произведения, 
литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная 
культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 
образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 
международный обмен. (55 часов) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 
будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 
деятельность. 

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна.Географическое положение, население. Столицы и 
крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в 
разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 
Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема  
 

Количество 
часов 

1 Будем друзьями! 13 ч 
2 Правила вокруг нас  11 ч 
3 Мы должны помогать людям!  12 ч 
4 Будни и выходные  11 ч 
5 Мои любимые праздники    13 ч 
6 У нас была отличная поездка в Лондон! 19 ч 
7 Мои будущие каникулы 10 ч 
8 Мои лучшие впечатления 12 ч 
9 Промежуточная аттестация  1 ч 
 Итого 102 ч 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема  
 

Количество 
часов 

1 Как ты выглядишь? 10 ч 
2 Какой у тебя характер?  15 ч 
3 Дом, милый дом  22 ч 
4 Тебе нравится ходить по магазинам?  13 ч 
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Тематическое планирование 7 класс 
№ Тема  

 
Количество 
часов 

1 Тебе нравится в школе?  14 ч 
2 Твои достижения  10 ч 
3 Твоя помощь людям  9 ч 
4 Ты друг своей планеты?  14 ч 
5  Тебе хорошо с друзьями?  13 ч 
6 Лучшее в твоей стране  19 ч 
7 У тебя есть пример для подражания?  11 ч 
8 Как ты проводишь свободное время?  9 ч 
9 Главные достопримечательности твоей страны   9 ч 
10 Мы похожие или разные? 3 ч 
11 Промежуточная аттестация  1 ч 
 Итого 102 ч 

 
Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема  
 

Количество 
часов 

1 Моя страна беглым взглядом 16 ч 
2 Традиции твоей страны  16 ч 
3 Ты любишь путешествовать? 16 ч 
4 Ты увлекаешься спортом?  14 ч 
5 Здоровый образ жизни    18 ч 
6 Меняются времена – меняется мода  22 ч 
8 Промежуточная аттестация  1 ч 
 Итого 102 ч 

 
Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема  
 

Количество 
часов 

1 Чтение 15 ч 
2 Пусть музыка звучит  12 ч 
3 Какие новости? 21 ч 
4 Твоя школа  14 ч 
5  Школа – а что дальше?  14 ч 
6 Моя страна в мировом масштабе 17 ч 
7 Наш школьный альбом  5 ч 
8 Промежуточная аттестация  1 ч 
 Итого 99 ч 

 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык. Немецкий язык»  основного 
общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

5 Ты заботишься о своем здоровье?    9 ч 
6 У природы нет плохой погоды   11 ч 
7 Кем ты собираешься стать?  21 ч 
8 Промежуточная аттестация  1 ч 
 Итого 102 ч 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• авторская программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 
5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. 
Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 9-е изд. — Москва: Просвещение, 2019г.  

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык ». 
Личностные результаты обучения: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты обучения: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Предметные результаты обучения (на уровень обучения ):  
Коммуникативные умения: 
Говорение. Диалогическая речь. 
Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя, используя 
изученный материал; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 
Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей 
информации; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание более сложных аудио и видеотекстов, 
относящихся к разным стилям и коммуникативным типам речи; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание высказываний носителей разных акцентов 
немецкого языка. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 
Выпускник получит возможность научиться: 



82 
 

• читать более сложные тексты, с выборочным  пониманием общей/интересующей информации; 
• определять при чтении стиль аутентичного текста.  

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 
•  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять тексты средней сложности на основе изученного лексико-грамматического материала в 

разных стилевых вариантах 
Языковая компетенция 
Выпускник научится: 

• оформлять написанное в соответствии с существующими правилами орфографии и пунктуации; 
•  адекватно произносить и различать на слух все звуки второго иностранного языка; соблюдать  

правильное ударения в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить предложений 
на смысловые группы; 

•  распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова в их основных значениях, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• понимать явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости и быть готовым извлекать значение слова из контекста; 
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

второго иностранного языка;  признаки изученных грамматических явлений (временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  знать основные различия систем второго иностранного, первого иностранного и русского языков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• Владеть печатным и рукописным шрифтом; 
• Различать акценты немецкого языка и воспроизводить их; 
• Свободно создавать новые слова по известной словообразовательной модели. 

Социокультурная компетенция 
• применять знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка в стандартных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 
(наиболее распространенные реплики-клише), принятые в странах изучаемого языка; 

•  употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка; благодаря знакомству с образцами 
художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• ценить  важность владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном 
мире; 

•  получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру,  о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускник научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 
информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики. 

• сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• овладеет приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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•  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять способы и приёмы дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков и ставить самостоятельные цели; 

• сформирует представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавая  место и роль родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 

•  приобщится к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках и т. д.; 

• достигать взаимопонимание в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах. 

2.Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
5 класс 

№ Содержание темы 
1 Знакомство. Приветствовать, представление, заполнение анкеты. Где ты живешь, твой 

возраст,что ты любишь? Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, 
seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 
форме.Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; 
интонация простого предложения, ударение в словах и фразах. Написание букв и правила 
произношения. 

2 Мой класс. Числа от 0 до 1000. Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heißen, 
mögen, seinво всех лицах и числах. Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 
eine. Притяжательные местоимения: mein, dein. Предлоги: in, auf. Школьные принадлежности; 
названия некоторых школьных предметов. Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

3 Животные. Названия  животных, цвета, континенты и части света. Спряжение глаголов haben, 
sein. Вопросы без вопросительного слова. Винительный падеж. Множественное число 
существительных. Словарное ударение, краткие и долгие гласные. Проводим интервью о 
любимых животных и сообщения на основе собранного материала. 

4 Мой день в школе. Часы, дни недели и время суток, свой распорядок дня. Текст о школе, 
школьных предметах. Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, von … 
bis, am. Краткая и долгая гласная. Электронное письмо о себе по образцу. Страноведческой 
информацией о школе в немецкоязычных странах. 

5 Хобби. 5. Хобби, что ты умеешь, а что нет. Как договориться о встрече, спрашивать 
разрешения; читать и описывать статистические данные. Глаголы с изменяемой корневой 
гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол können. Глаголы с отделяемой приставкой, 
рамочная конструкция. 

6 . Моя семья. Описание картинки; рассказ о семье; текст о семье. Профессии. Притяжательные 
местоимения sein, ihr, unser. Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 
родство. Произношение окончаний –er, -e. Страноведческая информация о семьях в Германии. 

7 Сколько это стоит? Цена. Что бы ты хотел купить. Рассказываем о том, что тебе нравится, а 
что нет. Деньги на карманные расходы.  Поисковое чтение. Спряжение глаголов essen, treffen, 
möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, 
eu. Знакомимся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишем  
аналогичные списки. Обсуждаем подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 
пожелания друзей. 

6 класс 

№ Содержание темы 
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1 Мой дом. Называем чувства. Описываем  свою  комнату, говорим о работе по дому, выражаем 
побуждение к действию. Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная 
конструкция. Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen(вопрос: где?). Дательный 
падеж (опр. артикль). Заполняем анкету (формуляр). Описываем картинки с использованием 
предлогов места 

2 Это вкусно. Что ты любишь есть/что ешь охотнее всего,что ешь на завтрак, обед и ужин. 
Особенности национальной кухни, заказ еды. Нулевой артикль: MagstduKartoffeln? 
IchessegernKäse. Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. Неопределённо-личное 
местоимение man. Предлоги in, aus. Степени сравнения gern — lieber — amliebsten. Знакомство с 
особенностями национальной кухни, рассказ о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

3 Моё свободное время. Занятия в свободное время, планирование своего свободного времени. 
Сравнение важных моментов школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 
каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 
Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. Рамочная 
конструкция. 

4 Смотрится отлично. Разговор  о внешности; о моде и одежде; описание себя и других; говорим 
о покупках. Множественное число существительных. Местоимения в винительном падеже. 
Диалоги- вежливый отказ. 

5 Вечеринки. Приглашения и поздравления. Планирование вечеринки (праздника); Рассказ о 
прошедшем  о празднике. Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и 
haben. Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat… . Обсуждение с 
другом приглашения на день рождения, планирования праздника, выбор подарка. 

6 Мой город. Рассказ  о городе, о том, как ориентироваться в городе; описываем  дорогу в школу. 
Говорить о прошлом (2). Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von,bei. Некоторые 
формы Perfekt. 

7 Каникулы. Планирование поездки, аргументы за и против. Планы на каникулы. Прошлые 
каникулы. Открытка с места отдыха. DasPartizipII.Perfektcseinи haben. Порядок слов: рамочная 
конструкция. 

7 класс 

№ Содержание темы 
1 Как прошло лето? Рассказ о том, как прошли каникулы, о своих впечатлениях, о погоде, о 

событиях в прошлом. Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 
Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

2 Планы на будущее. Надежды и желания, говорим о профессиях. Предположения, 
разрабатываем план достижения цели; говорить о событиях в прошлом. Придаточные 
предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum. 

3 Дружба. Говорим о дружбе,  просим о помощи/предлагаем помощь. Называем и сравниваем 
черты характера и внешность людей; говорим комплименты. Личные местоимения в дательном 
падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie. Диалог о дружбе и 
своих друзьях. Текст с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

4 Изображение и звук. Говорим об электронных средствах коммуникации и информации;  что 
можно и что нельзя делать; передаем указания; пишем СМС-сообщения и электронные письма; 
употребляем в речи придаточные предложения с союзом wenn. Модальные глаголы dürfen и 
sollen. Условные придаточные и придаточные предложения времени с  союзом wenn. 
Придаточные предложения вначале сложного предложения. 

5 Взаимоотношения. Говорим о чувствах, описываем школу, формулируем правила. Спорим и 
находим компромиссы. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Чтение 
аутентичных текстов. 

6 Это мне нравится. Говорим, что нам нравится в моде и дизайне одежды; описываем вещи и 
людей; обсуждаем покупаемую одежду.  Комментируем статистические данные. 
Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 
винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein. 



85 
 

7 Подробнее о себе. Высказываем предположения, описываем людей; называем дату; говорим о 
школе. Чтение  художественного текст большого объёма, стратегии чтения с подобными 
текстами. Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже. Рассказ 
об известных людях. 

8 класс 

№ Содержание темы 
1 Фитнес и спорт. Говорим о спорте, о травмах; формулируем отговорки, извинения.  Модальные 

глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов спорта, травм. 
Составляем ассоциограммы о спорте. Чтение с детальным пониманием. Тексты СМС.  

2 Школьный обмен. Говорим о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой стране; 
слова утешения кому-либо.  Сравниваем страны; описываем обстановку в комнате; объясняем 
проблемы взаимопонимания, понимаем  записи в дневнике. Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, 
stellen/stehen, hängen. Предлогиместаинаправления. Названия предметов мебели. Заполнение 
формуляра участника школьного обмена. 

3 Наши праздники. Как вежливо задать вопросы, соглашаться или возражать.  Планируем  
совместное времяпрепровождение.  Небольшие тексты о праздниках. Косвенный вопрос. Глагол 
wissen. Праздники в Германии и России. Личное письмо. Блоги. Подготовка к контролю в 
формате Fit in Deutsch. 

4 Воздух Берлина. Говорим о городе. Спрашиваем и объясняем дорогу; просим о помощи; 
вежливо запрашиваем  информацию; составляем программу свободного времяпрепровождения. 
Предлоги места. Город Берлин. Тексты страноведческого характера об исторических и 
культурных достопримечательностях Берлина.  

5 Мы и окружающий мир. Говорим о месте, где хотелось бы жить, преимущества и недостатки 
проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д. Защита окружающей среды, 
последствия природных катастроф, формулируем советы по защите окружающей среды. 
Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, 
nichts, nie. Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода. 

6 Путешествие по Рейну. Говорим о предпочтениях и любимых местах, соглашаемся или 
возражаем. Планируем путешествие и покупаем билеты. Прилагательные перед 
существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей. 
Словообразование: сложные слова. Предлоги места и направления (обобщение). Путешествие 
по Рейну, страноведческие тексты. 

7 Прощальная вечеринка. Говорим о преимуществах и недостатках, о подарках. Кулинарные 
рецепты, планирование праздника.  Прощание. Глаголы с двойным дополнением (в дательном и 
винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки. Обмен 
аргументированными мнениями о переезде за границу.  

9 класс 

№ Содержание темы 
1 Будущая профессия. Читаем высказывания подростков, которые представляют свои будущие 

профессии; описываем профессии; формулируем  свои желания и планы; отвечаем на вопросы 
анкеты; берем интервью у одноклассников; говорим о своих сильных и слабых сторонах. 
Придаточные предложения: RelativsätzemitAkkusativundNominativ.  

2 Где мы живём? Описываем своё любимое место в доме и рассказываем, что любим там делать. 
Аудирование на эту тему. Личное письмо. Объявления о продаже,  сдаче  и аренде  жилья. 
Придаточные предложения: Relativsätzemitwo, was, wie.  Infinitiv + zu. Понимание сокращений. 
Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen“. Письмо в редакцию на тему «Уборка в 
комнате».  

3 Будущее. Формулируем предсказания и предположения. Информация из текстов о будущем; 
будущее своего города/села.  Будущее время Futur: werden + Infinitiv.  Ориентировка в городе 
(повторение). 

4 Еда. Описываем натюрморты; составляем ассоциограммы. Заказ еды в кафе; говорим о качестве 
еды; выражаем жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. Превосходная 
степень сравнения прилагательных и наречий Superlativ. Указательные местоименные наречия  
Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ 
еды», «Жалобы на качество еды». 
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5 Выздоравливай! Запись ко врачу; описываем симптомы болезни; формулируем советы; 
понимаем инструкцию по приёму медикаментов; называем  цель действия. Возвратные 
местоимения в дательном падеже Reflexivverben mit Dativund Akkusativ. Придаточные 
предложения цели Zielsätze с союзом damit. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях 
«Запись к врачу», «На приёме у врача». 

6 Моё место в политической жизни. Газетные статьи на политические темы; сравниваем 
политическую активность в России и немецкоговорящих странах.  Называем цель действия и 
пишем о прошлом в Präteritum; высказываем и обосновываем своё мнение.  Инфинитивный 
оборот um … zu + Infinitiv/Infinitivgruppe um … zu + Infinitiv.  Простое прошедшее время 
Präteritum. Информация страноведческого характера о политической жизни Германии, Австрии 
и Швейцарии.  

7 Планета Земля. Описание статистического опроса, сравниваем данные опроса о Германии с 
данными опросов о России.  Своё мнение об изменении климата, проблемах экологии, 
cортировке мусора. Научно-популярные тексты о новой отрасли науки — бионике. Новейшие 
экологические технологии. Косвенный вопрос IndirekteFrage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика 
по теме «Охрана окружающей среды».  

8 Что такое красота? Обоснованное мнение на высказывания сверстников. Рассуждения о 
красоте, о конкурсах красоты, внешности человека. Советы по выбору одежды при покупке.  
Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. Указательные местоимения derselbe, 
dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 
предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка одежды».Газетные заметки о красоте и 
фитнесе, о конкурсе красоты.  

9 Получай удовольствие! Различные виды спорта, мнения об  экстремальных видах спорта. 
Рассказ о своих увлечениях в письме другу. Косвенный вопрос без вопросительного слова с 
союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с 
компонентом extrem-. 

10 Техника. Тексты о роботах, возможностях роботов,  новой школьной модели, современной 
технике и изобретателях. Страдательный залог PräsensundPräteritumPassiv. Глагол lassen.  
Лексика по теме «Техника». 

11 Стена – граница – зелёный пояс. Учащиеся научатся: рассказывать об Исторические события 
в Германии после Второй мировой войны; последовательность действий при помощи союза 
nachdem. Высказывания молодёжи об истории Германии; связи Германии и России.  
Предпрошедшее время Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по теме 
«Послевоенная история Германии». 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы 

 
5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомство 9 
2. Мой класс 10 
3. Животные 10 
4. Мой день в школе 9 
5. Хобби 10 
6. Моя семья  10 
7. Сколько это стоит 9 
8. Промежуточная аттестация 1 

всего  68 часов 

 6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Мой дом 9 
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2. Это вкусно 10 
3. Мое свободное время 10 
4. Смотрится отлично 9 
5. Вечеринки 10 
6. Мой город 10 
7. Каникулы 9 
8. Промежуточная аттестация 1 

всего  68 часов 

 7 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Как прошло лето 9 
2. Планы на будущее 10 
3. Дружба 9 
4. Изображение и звук 10 
5. Взаимоотношения 10 
6. Это мне нравится 10 
7. Подробнее о себе 9 
8. Промежуточная аттестация 1 

всего  68 часов 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Фитнес и спорт 9 
2. Школьный обмен 10 
3. Наши праздники 9 
4. Воздух Берлина 10 
5. Мы и окружающий мир 10 
6. Путешествие по Рейну 10 
7. Прощальная вечеринка 9 
8. Промежуточная аттестация 1 

всего  68 часов 

9 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Будущая профессия 6 
2. Где мы живем 6 
3. Будущее 6 
4. Еда 6 
5. Выздоравливай 6 
6. Мое место в политической жизни 6 
7. Планета Земля 6 
8. Что такое красота 6 
9. Получай удовольствие 5 

10. Техника 6 
11. Стена-граница-Зеленый пояс 6 
12. Промежуточная аттестация 1 
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всего  66 часов 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» основного общего образования составлена на 
основе: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы: Математика: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика» 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 
вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 
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и нематематических задач, предполагающее умение: 
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;  
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), графическом виде; 
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

• Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 
ситуации; 
- сравнить и упорядочить рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, 
применять калькулятор; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 
- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 
Учащийся получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 
- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса учащихся научится: 
- выполнять операции с числовыми выражениями; 
- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащиеся получат возможность: 
- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 
текстовых, так и практических задач. 

• Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры и их элементы; 
- строить углы, определять её градусную меру; 
- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 
- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

• Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
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Учащийся получит возможность: 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 
2. Содержание учебного предмета «математика» 
5 класс 

• Арифметика 
Натуральные числа 
- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
- Координатный луч. 
- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с 
натуральным показателем. 
Дроби 
- Обыкновенные дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные 
и неправильные дроби. Смешанные числа. 
- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с обыкновенными дробями и 
смешанными числами. 
- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями.  
- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
- Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами 
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. 

• Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях.  
- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. 

• Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
6 класс 

• Арифметика 
Натуральные числа 
- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10. 
- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
Дроби 
- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 
значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
-Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 
- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
- Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа 
- Положительные, отрицательные числа и число 0. 
- Противоположные числа. Модуль числа. 
- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
- Координатная прямая. Координатная плоскость. 
Величины. Зависимости между величинами 
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. 
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• Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 
Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 
- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. 

• Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение 
комбинаторных задач. 

• Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. 
- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось 
симметрии фигуры. 
- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 
цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства 
объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
- Осевая и центральная симметрии. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы 

5 класс  5 часов в неделю, всего 170 часов 

№ Тема Кол-во часов 

1 Глава 1. Натуральные числа 20 
2 Глава 2.Сложение и вычитание натуральных чисел 33 
3 Глава 3.Умножение и деление натуральных чисел 37 
4 Глава 4.Обыкновенные дроби 18 
5 Глава 5.Десятичные дроби 48 
6 Повторение и систематизация учебного материала. 

Промежуточная аттестация 
13 
1 

Итого  170 
 
6 класс  5 часов в неделю, всего 170 часов 

№ Тема Кол-во часов 

1 Глава 1.Делимость натуральных чисел 17 
2 Глава 2.Обыкновенные дроби 38 
3 Глава 3.Отношения и пропорции 28 
4 Глава 4.Рациональные числа и действия с ними 70 
5 Повторение и систематизация учебного материала. 

Промежуточная аттестация 
16 
1 

Итого  170 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» основного общего образования составлена на 
основе: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы:Математика: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «алгебра». 
Изучение предмета «Алгебра» в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 
вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 
и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 
точной или вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

и нематематических задач, предполагающее умение: 
• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений, 

систем уравнений и неравенств;  использовать алгебраический «язык» для описания предметов 
окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 
вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), графическом виде;  решать простейшие комбинаторные задачи. 
Алгебраические выражения 
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Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 
буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 
корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты. 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 
опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 
решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
Числовые множества 
Выпускник научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 
множествами; 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Выпускник получит возможность: 
• развивать представление о множествах; 
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
Функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами; 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 
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реальной жизни. 
Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач 
из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 
связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным 
ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин; 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся 
в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных; 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов; 
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

2. Содержание учебного предмета «алгебра» 
7 класс Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. 
Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 
одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и 
умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 
разность кубов двух выражений. 
Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной 
переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. 
Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. График 
уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с 
двумя переменными как модель реальной ситуации. 
Функции 
Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель 
реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График 
функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 
8 класс 
Алгебраические выражения 
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство 
рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение 
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рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 
показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень 
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Уравнения 
Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 
реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным 
уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
Числовые множества 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 
Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, числовые последовательности рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида , где m n N, и как бесконечная периодическая дробь. 
Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 
действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 
чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R. 
Функции 

Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и графики. 
Алгебра в историческом развитии 
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 
уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д.Кардано. Н. Абель. 
9 класс 
Неравенства 
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 
переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 
Квадратичная функция 
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить построить график 
функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 
и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и свойства. Решение 
квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя 
переменными. Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени. Как построить график функции у = f(−x) , у = (|х|), у = |f(x)|, если известен график 
функции у = f(х). 
Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительнаяпогрешности. 
Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота ивероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальныесведенияо статистике. 
Числовые последовательности 
Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 
прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы 

Алгебра 7 класс 
3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1  Линейное уравнение с одной переменной 15 
2 Глава 2 Целые выражения 52 
3 Глава 3. Функции 12 
4 Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5 Повторение и систематизация учебного материала.  
Промежуточная аттестация 

3 
1 

ИТОГО  102 



96 
 

                                                                           Алгебра 8 класс 
3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1.Рациональные выражения 44 
2 Глава2. Квадратные корни.Действительные числа 25 
3 Глава 3. Квадратные уравнения 26 

4 Повторение и систематизация учебного материала.  
Промежуточная аттестация 

6 
1 

ИТОГО  102 
Алгебра 9 класс 
3 часа в неделю, всего 99 часов (+3 резерв) 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Неравенства 21 
2 Глава 2.Квадратичная функция 32 
3 Глава 3.Элементы прикладной  математики 21 
4 Глава 4.Числовые последовательности 18 
5 Повторение и систематизация учебного материала.  6 
6 Промежуточная аттестация 1 
7 Резерв 3 
ИТОГО  102 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» основного общего образования составлена на основе: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы: Математика: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «геометрия» 
Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 
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6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 
1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению геометрических 

и негеометрических задач, предполагающее умение: 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 
 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 
 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
 проводить практические расчёты. 
• Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, 
применяя определения, свойства 
 и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 
- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 
применяя изученные методы доказательств; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора 
 вариантов и методом геометрических мест точек; 
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 
решении геометрических задач; 
- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 
построение, доказательство и  
исследование; 
- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 



98 
 

- приобрести опыт выполнения проектов. 
• Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка, длины окружности, длины 
 дуги окружности, градусной меры угла; 
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и 
секторов; 
- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы 
 площадей фигур; 
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и 
 технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 
- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 
вычисление площадей 
 многоугольников. 

• Координаты 
Выпускник научится: 
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность:  
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых; 
- приобрести опыт выполнения проектов. 

• Векторы 
Выпускник научится:  
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить 
вектор, равный произведению 
 заданного вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 
более векторов, координаты 
 произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 
- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
- приобрести опыт выполнения проектов 
 

2. Содержание учебного предмета «геометрия» 
7 класс 

Простейшие геометрические фигуры 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. 
Свойства параллельных прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Треугольники 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр 
отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 
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между сторонами и углами треугольника.  
Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к окружности и её свойства. Описанная и 
вписанная окружности треугольника.  
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, 
равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 
проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. 
Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 
 
Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 
Элементы логики 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 
данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если..., то ..., тогда и только 
тогда. 
Геометрия в историческом развитии 
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида.  
8 класс 
Многоугольники 
Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, 
их свойства и признаки.  Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. Подобные треугольники. 
Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных  
перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 
соотношения в прямоугольном  треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие  синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. 
Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники, их 
свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 
Измерение геометрических величин 
Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
9 класс 
Многоугольники 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. 
Теорема синусов и теорема косинусов. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 
Измерение геометрических величин 
Длина окружности. Длина дуги окружности.Понятия площади многоугольника. Понятие площади круга. 
Площадь сектора.  
Декартовые координаты на плоскости 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения 
окружности и прямой. Угловой  коэффициент прямой. 
Векторы 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 
Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 
Геометрические преобразования 
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движенияфигуры: параллельный перенос, 
осевая симметрия, центральная 
симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 
Геометрия в историческом развитии 
Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как 
зародилась идея координат. Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы 
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Геометрия 7 класс 
2часа в неделю, всего 68часов 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1  Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 
2 Глава 2 Треугольники 18 
3 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 
4 Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 
5 Повторение и систематизация учебного материала.  2 
6 Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО  68 

 
Геометрия 8 класс 
2часа в неделю, всего 68часов 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1.Четырёхугольники 22 
2 Глава2. Подобие треугольников 16 
3 Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 14 
4 Глава 4.Многоугольники. Площадь многоугольника 10 
5 Повторение и систематизация учебного материала.  5 
6 Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО  68 

Геометрия 9 класс 

2 часа в неделю, всего 66 часов (+2 резерв) 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Решение треугольников 17 
2 Глава 2.Правильные многоугольники 10 
3 Глава 3.Декартовы координаты 12 
4 Глава 4.Векторы 15 
5 Глава 5.Геометрические преобразования 9 
6 Повторение и систематизация учебного материала.  2 
7 Промежуточная аттестация 1 
8  2 
ИТОГО  68 

 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего образования составлена на 
основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы «Информатика» для 5-6 и 7-9 классов, авторы Л.Л. Босова, А.Ю.Босова 
(Информатика. УМК для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы. Методическое пособие для учителя/ 
М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 
1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Изучение предмета «Информатика» в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе системаценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
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государства, общества; 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких иливсех учебных 
предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 
рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 
Предметные результаты включают в себя:освоенные обучающимися в ходе изученияучебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель  и их 
свойствах; 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 
циклической; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
Требования к выпускнику 
5-6 классы 
Раздел 1. Информация вокруг нас 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 
объект»; 
• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике; 
• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на 
материальных носителях; 
• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 
субъекта к его восприятию. 
Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; 
• сформировать представление о способах кодирования информации; 
• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 
• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 
таблиц; 
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 
поведение, состояния; 
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно 
выбранному признаку — основанию классификации; 
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
Раздел 2. Информационные технологии 
Выпускник научится: 
• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на 
русском и иностранном языках; 
• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 
фрагментами; 
• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 
величины шрифта) текстов; 
• создавать и форматировать списки; 
• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
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• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 
• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 
Ученик получит возможность: 

1) овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
2) научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 
3) сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 
4) расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 
информационных технологий; 

5) создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 
6) осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 
7) оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 
8) видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 
9) научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 
10) научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране 
компьютера или с помощью проектора; 

11) научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 
12) научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 
13) расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование 
Выпускник научится: 

1) понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
2) различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
3) «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и 

др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
4) перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 

5) строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 
Ученик получит возможность: 

1) сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного познания; 

2) приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
3) познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
4) выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 
Раздел 4. Алгоритмика 
Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 
«следование», «ветвление», «цикл»; 
• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 
• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 
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Выпускник получит возможность: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
7-9 классы 
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей 
с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

• формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 
мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления 

в десятичную систему счисления; 
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования 

с использованием основных свойств логических операций. 
• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов 
• научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 
последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 
детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 
команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 
команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
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• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 
• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 
• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 
определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 
количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 
массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 
• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 
• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 
• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм, требований информационной безопасности; 
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• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

2. Содержание учебного предмета 
5 – 6 классы 
Структура  содержания  общеобразовательного  предмета (курса)  информатики  в  5–6  классах 
основной школы определяется следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 
• информационные технологии; 
• информационное моделирование; 
• алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 
Электронная почта. 
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 
представления информации. Наглядные формы представления информации. 
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 
информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 
Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем 
рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Информация  и  знания.  Чувственное  познание  окружающего  мира.  Абстрактное  мышление. 
Понятие как форма мышления. 
Раздел 2. Информационные технологии 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 
рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. 
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 
мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 
программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 
имеющиеся в диалоговых окнах. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. 
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, 
удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 
фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 
начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными. 
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 
Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 
Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 
графической информации. 
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 
Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 
последовательности рисунков. 
Раздел 3. Информационное моделирование 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. 
Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 
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Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 
Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 
Табличное решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 
Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Раздел 4. Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 
Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 
система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 
Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 
литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, 
Водолей и др. 
7 - 9 классы 
Информация и способы её представления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. Информация – одно из 
основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные  аспекты  слова  «информация»:  информация  как  данные,  которые  могут быть  обработаны  
автоматизированной  системой  и  информация  как  сведения, предназначенные для восприятия человеком.  
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 
Информационные процессы  –  процессы,  связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 
Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  развития. Представление об 
объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в 
живой природе. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Высказывания.  Простые  и  
сложные  высказывания.  
Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная последовательность  символов  
данного  алфавита.  Количество  различных  текстов  данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит текстов на русском 
языке. 
Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном алфавите. Двоичные  
коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина кодового слова. Примеры 
двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  
сложения  количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении аудиовизуальных и 
других непрерывных данных. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, 
содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Практические работы: 
1. Граф.  Вершина,  ребро,  путь. 
2. Количество информации, содержащееся в сообщении. 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 
Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  энергонезависимая память, 
устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 
Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные  
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  
Суперкомпьютеры. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, повышающие 
безопасность работы в сети Интернет.  Проблема подлинности полученной  информации.  Электронная  
подпись,  сертифицированные  сайты  и  документы.  
Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 
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Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции  
при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  удаление. Типы файлов.  
Пользовательский интерфейс.    
Практические работы: 
1. Схема программного обеспечения компьютера 
2. Характерные  размеры  файлов  различных  типов (страница  печатного  текста,  полный текст  романа  
«Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл данных  космических  
наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом моделировании сложных физических 
процессов и др.). 
Контрольная работа. Информационные процессы и компьютер 
Обработка графической информации».  
Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGBиCMYK.  Модели  HSB  и  CMY.  Глубина 
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Знакомство  с  графическими  редакторами. Знакомство  с  обработкой  фотографий.  Геометрические  и  
стилевые преобразования. Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые  
операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и  
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  изображений. 
Практические работы: 
1. Операции  редактирования  графических объектов:  изменение  размера,  сжатие  изображения;  обрезка,  
поворот,  отражение,  работа  с областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,  
яркости  и контрастности 
2. Объем графического файла 
Обработка текстовой информации».  
Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, символ).  
Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования текстов.  
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   
Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  Включение  в  текстовый  
документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 
ссылок и др. История изменений. 
Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  программ  
распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 
декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.  Код  ASCII.  
Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.  
Представление  о  стандарте  Unicode.  Таблицы  кодировки  с  алфавитом,  отличным  от двоичного.  
Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  
делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  
Практические работы: 
1. Ввод символов 
2. Форматирование символов 
3. Создание списков 
4. Информационный вес символа 
5. Информационный объем текстового файла 
6. Реферат и аннотация 
Контрольная работа. Обработка графической и текстовой информации. 
Мультимедиа. 
Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 
Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  
хранением звуковых файлов. 
Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный компьютер» 
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».Мультимедийная презентация. 
Промежуточная аттестация 1 час 
8 класс 
Математические основы информатики. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. Общие сведения о системах 
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счисления. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах 
счисления. Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  системы  счисления.  
Количество  цифр,  используемых  в  системе  счисления  с  заданным  основанием.   
Двоичная  система  счисления,  запись целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.  Перевод натуральных  
чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в десятичную. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  
системы  счисления  в  восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в 
системах счисления. 
Представление целых и вещественных чисел 
Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   
Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  
сложение),  «не» (логическое  отрицание).  Правила  записи  логических  выражений.  Приоритеты  
логических операций. 
Таблицы истинности. Логические  операции  следования  (импликация)  и  равносильности 
(эквивалентность).  
Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  Использование таблиц  истинности  для  
доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.  
Решение логических задач с помощью диаграмм  Эйлера-Венна 
Схемы  логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)  реализация.  Знакомство  с логическими 
основами компьютера. 
Практические работы: 
1. Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
2. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и 
обратно. 
3. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Контрольная работа. «Математические основы информатики» 
Основы алгоритмизации.  
Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя; команды-приказы  и  
команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального описания исполнителя. Ручное 
управление исполнителем. Составление  алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот, 
Черепашка, Чертежник и др. 
Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  Алгоритмический язык  (язык  
программирования)  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  – запись  алгоритма  на  
конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое устройство,  способное  управлять  по  
заранее  составленной  программе  исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 
исполнителем.  Программное управление самодвижущимся роботом. 
Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  переменных:  целые, вещественные,  
символьные,  строковые,  логические.   
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные  величины  (массивы). 
Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных алгоритмов:  невозможность  
предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Простые и составные условия.   
Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием выполнения, с 
переменной цикла 
 Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:  
постусловие  и  предусловие  цикла.   
Инвариант цикла. 
Практические работы: 
1. Запись алгоритмов различными способами. 
2. Запись выражений на алгоритмическом языке. 
Начала программирования.  
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Запись алгоритмических конструкций 
в выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и повторения и других 
конструкций в различных алгоритмических языках. 
Организация ввода и вывода данных.  
Программирование линейных алгоритмов.  
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Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение   и  невыполнения  условия  (истинность  и  
ложность  высказывания).  
Запись составных условий.  
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 
Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  
Программирование циклов с заданным числом повторений. 
Различные варианты программирования циклического алгоритма. Знакомство с графами, деревьями, 
списками, символьными строками. 
Практические работы: 
1. Программа вывода фамилии, имени, класса. 
2. Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух чисел. 
3. Нахождение  корней  квадратного уравнения. 
Контрольная работа «Начала программирования» 
Повторение.  
Повторение. Алгоритмические конструкции: ветвление. 
Промежуточная аттестация 1 час 
9 класс 
Моделирование и формализация.  
Техника безопасности и организация рабочего места  ИОТ 014/015 от 2013.   Моделирование как метод 
познания. 
Знаковые модели. Понятие  математической  модели.   Отличие математической модели от натурной модели 
и от словесного  (литературного)  описания  объекта.  Использование  компьютеров  при  работе  с 
математическими моделями. Компьютерные эксперименты. 
Примеры  использования  математических  (компьютерных)  моделей  при  решении научно-технических  
задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение математической  модели,  ее  программная  
реализация,  проверка  на  простых  примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели. 
Графические модели.   Ориентированные  и  неориентированные  графы.  Начальная вершина (источник) и 
конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес)  ребра  и  пути.  Понятие  минимального  
пути.  Матрица  смежности  графа  (с  длинами ребер). Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  
Предшествующая  вершина,  последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 
Генеалогическое дерево.  
Табличные модели.  Таблица как представление отношения 
База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый  элемент,  последний  элемент,  предыдущий  
элемент,  следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента 
Система управления базами данных 
Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 
Практические работы: 
1. Задачи,  решаемые  с  помощью  математического (компьютерного) моделирования  
2. Построение дерева 
3. Поиск данных в готовой таблице 
Контрольная работа.  «Моделирование и формализация».  
Алгоритмизация и программирование.  
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма  и  его  
реализация  в  виде  программы  на  выбранном  алгоритмическом  языке, отладка программы с помощью 
выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ 
(выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство  
с  документированием  программ.  Составление  описание  программы  по образцу.  
Одномерные массивы.  Знакомство  с  алгоритмами  решения  этих  задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в 
выбранной среде программирования. Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в 
соответствии с формулой или путем ввода чисел. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 
вывод массива.  
Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой памяти;  их  
зависимость  от  размера  исходных  данных.  Примеры  коротких  программ, выполняющих  много  шагов  
по  обработке  небольшого  объема  данных;  примеры  коротких  программ, выполняющих обработку 
большого объема данных.  
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве  входных  данных;  
определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному результату.  Примеры  описания  
объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых характеристик,  а  также  зависимостей  между  этими  
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характеристиками,  выражаемыми  с помощью формул.  
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их  решения:  
сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами; обработка  целых  чисел,  
представленных  записями  в  десятичной  и  двоичной  системах  счисления, нахождение наибольшего 
общего делителя (алгоритм Евклида). Постановка сложной задачи  
Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных технических  систем.  
Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы. Микроконтроллер.  Сигнал.  Обратная  связь:  
получение  сигналов  от  цифровых  датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.Примеры  
роботизированных  систем  (система  управления  движением  в транспортной  системе,   сварочная  линия  
автозавода,  автоматизированное  управление отопления дома, автономная система управления 
транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 
датчики. Система команд  робота.  Конструирование  робота.  Моделирование  робота  парой:  
исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. Пример  
учебной  среды  разработки  программ  управления  движущимися  роботами. Алгоритмы  управления  
движущимися  роботами.  Реализация  алгоритмов  "движение  до препятствия", "следование вдоль линии" 
и т.п. Анализ  алгоритмов  действий  роботов.  Испытание  механизма  робота,  отладка программы  
управления  роботом  Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение алгоритмов управления 
роботом. 
Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 
Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им исполнитель (в том числе 
робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  Искажение  информации  при  
передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.  Возможность однозначного декодирования для кодов с различной 
длиной кодовых слов. 
Практические работы: 
1. Этапы решения задач на компьютере 
2. Заполнение одномерного массива 
3. Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или  массива 
4. Нахождение минимального (максимального) элемента массива 
5. Исполнитель Робот 
Обработка числовой информации.  
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы работы  Электронные  
(динамические)  таблицы.   
Формулы  с  использованием  абсолютной, относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  
формул  при  копировании. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  
Встроенные функции.  Логические функции 
Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов. Построение диаграмм и 
графиков  
Практические работы: 
1. Работа с фрагментом электронной таблицы 
2. Вычисления в электронных таблицах 
3. Сортировка и поиск данных 
4. Построение диаграмм и графиков 
Контрольная работа. «Обработка числовой информации» 
Коммуникационные технологии.  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет.  IPадрес компьютера 
Доменная система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие  
на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум, телеконференция и др. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы  (карты, 
расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Гигиенические,  
эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств  ИКТ. Экономические,  правовые  и  
этические  аспекты  их  использования.  Личная  информация, средства ее защиты. Организация личного 
информационного пространства. 
Сайт.  Сетевое  хранение  данных.  Большие  данные  в  природе  и  технике  (геномные  данные, результаты  
физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,  данные социальных сетей). Технологии их 
обработки и хранения. 
Содержание и структура сайта 
Оформление сайта 
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и 
стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,  алфавитов  национальных  
языков  и  др.)  и  компьютерной  эры  (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
Повторение.  
Повторение.  Основные понятия курса.  Итоговое тестирование  
Промежуточная аттестация 1 час 
Резерв 1 час 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 класс 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                   
7 класс 
 

 
 
 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Математические основы информатики 13 
2 Основы алгоритмизации 14 
3 Начала программирования 9 
4 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 34 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Моделирование и формализация 9 
2 Алгоритмизация и программирование 8 
3 Обработка числовой информации 7 
4 Коммуникационные технологии 8 
5 Промежуточная аттестация 1 
6 Резерв 1 
 Итого 34 

№ Тема Кол-во часов 
1 Компьютер и информация 11 
2 Человек и информация 12 
3 Алгоритмы и исполнители 10 
4 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 34 
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8 класс 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «История России» основного общего образования составлена на 
основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторских программ: 
1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) 
: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 
Просвещение, 2019. 
2. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Рабочая         программа учебного 
курса для 6 – 10 классов        общеобразовательных организаций/ авт. сост.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, 
Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин/ под общей  редакцией В.К.Романовского – Н.Новгород: НИРО, 2016.   В рамках 
данного курса изучение региональной истории  синхронизировано с программой и содержанием 
федерального     курса «История России». УМК «История Нижегородского  края» рекомендован Областным 
экспертным советом для использования в образовательном процессе региона. 
1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «история» 
Личностные результаты 
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. 
Правосознание, способность  ставить цели и строить жизненные планы. Способность к осознанию 
российской  идентичности в поликультурном социуме. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 
убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Информация и способы ее представления 9 
2 Компьютер – универсальное устройство для работы с 

информацией 
7 

3 Обработка графической информации 4 
4 Обработка текстовой информации 9 
5 Мультимедиа 4 
6 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 34 

№ Тема Кол-во часов 
1 Информация вокруг нас 10 
2 Информационные технологии 15 
3 Информационное моделирование 4 
4 Алгоритмика 4 
5 Промежуточная аттестация 1 
 Итого 34 
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группы, локальной и региональной общности через изучение материала по истории России и 
Нижегородского края; 

• 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 через участие в 
дискуссиях, дебатах и т.п.; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность, например, путем посещения музеев, составление отчетов об этом. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

• формирование проектных умений: 
• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• прогнозировать последствия того или иного решения; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 
подготовленный продукт   проектирования; 
• работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
• сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 
Предметные результаты изучения истории обучающимися 6—9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 
как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
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общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своё  отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, интегрированных уроков, 
групповой работы, исследовательской работы, проектной деятельности. 

 6 класс   
Наша Родина Россия Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических источников, о роли природы в жизни 
общества. Характеризовать источники по российской истории. 
Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. 

Древние люди и их 
стоянки 
на территории 
современной России 

Показывать на карте расселение древнего человека на территории 
России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья. 

Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и 
кочевых племён, народов древних государств. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. 

Образование первых 
государств 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, полюдье. 
Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского 
государства. 

Восточные славяне и их 
соседи 

Характеризовать на основе исторической карты территории расселения 
восточных славян, природные условия, в которых они жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Первые известия о Руси. 
Становление 
Древнерусского 
государства 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, полюдье. 
Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского 
государства. Показывать на исторической карте территорию Древней 
Руси, главные торговые пути, крупные города, походы князей. 
Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о 
деятельности первых русских князей на основе текста учебника и 
отрывков из летописей 

Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении 
христианства и основных его постулатах. Составлять характеристику 
Владимира Святославича. Давать оценку значения принятия 
христианства на Руси. 

Русское государство при 
Ярославе Мудром. Русь 
при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах.  

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и 
внешнюю политику русских князей в конце X — первой трети XII в. 
Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними 
племенами и государствами. Составлять характеристики Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха. 

Общественный строй и 
церковная организация на 
Руси 

Характеризовать социально-экономический и политический  строй 
Древней Руси при Ярославе Мудром. Рассказывать о положении от 
дельных групп населения Древней Руси, используя информацию 
учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира 
Мономаха. 

Культурное пространство 
Европы и культура 
Древней Руси. 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать памятники 
древнерусского зодчества и древнерусской живописи (фрески и 
мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др. 
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Повседневная жизнь 
населения 

Характеризовать развитие устного народного творчества, литературы, 
живописи и др. Рассказывать о быте и нравах Древней Руси. 

История и культура 
Нижегородского края в 
древности 

Рассказывать о развитии края. Описывать памятники истории культуры 
края 

Политическая 
раздробленность в Европе 
и на Руси 

Объяснять смысл понятия «политическая раздробленность». Называть 
хронологические рамки периода раздробленности. Раскрывать причины 
и последствия раздробленности. 

Владимиро-Суздальское 
княжество. Новгородская 
республика. Южные и 
юго-западные русские 
княжества 

Показывать на исторической карте территории крупнейших 
самостоятельных центров Руси. Характеризовать особенности 
географического положения и социально-политического развития, 
достижения культуры отдельных княжеств и земель. Характеризовать 
общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной 
Европе. 

Монгольская империя и 
изменение политической 
картины мира. Батыево 
нашествие на Русь 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 
завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей, 
произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 
обобщать содержащиеся в них сведения. 

Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, 
карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом побоище. Составлять 
характеристику Александра Невского. 

ЗолотаяОрда: 
государственный строй, 
население, экономика и 
культура 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой 
Орды, характеризовать повинности населения. Рассказывать о борьбе 
русского народа против завоевателей. 

Литовское государство и 
Русь 

Характеризовать особенности развития Великого княжества 
Литовского. Показывать на карте русские территории, отошедшие к 
Литве. 

Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 
основные центры объединения русских земель, территориальный рост 
Московского княжества. Раскрывать причины и последствия 
объединения русских земель вокруг Москвы. Давать и аргументировать 
оценку деятельности Ивана Калиты 

Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская 
битва 

Рассказывать о Куликовской битве на основе текста учебника, отрывков 
из летописей, произведений литературы, исторической карты. 
Раскрывать значение Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия 
Донского и Сергия Радонежского. 

Развитие культуры в 
русских землях во второй 
половине XIII — XIV в. 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 
Объяснять особенности развития просвещения, научных знаний, 
литературы и др. Описывать памятники древнерусского зодчества и 
древнерусской живописи. Характеризовать идею единства Русской 
земли (по «Слову о полку Игореве»). 

Нижегородский край в 
истории и культуре Руси 

Рассказывать о развитии края. Описывать памятники истории культуры 
края 

Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в. 

Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 
Объяснять причины и последствия феодальной войны. Характеризовать 
отношения Москвы с другими государствами. 

Московское княжество в 
первой половине XV в. 
Распад Золотой Орды и 
его последствия 

Объяснять смысл понятия «централизованное государство». Указывать 
хронологические рамки процесса становления единого Русского 
государства. Объяснять значение создания единого Русского 
государства. Выявлять на основе текста учебника изменения в 
политическом строе Руси, системе управления страной. Составлять 
характеристику Ивана III. 

Московское государство 
и его соседи во второй 
половине XV в. 

Объяснять суть изменений в политическом строе при Иване III. 
Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. Изучать отрывки из 
Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них  ведения в 
рассказе о положении крестьян. 
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Русская православная 
церковь в XV — начале 
XVI в. 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении и развитии 
российской государственности. Характеризовать взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Объяснять смысл понятий:  ересь, 
«Москва — Третий Рим». Приводить оценку роли выдающихся 
религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в. 
Формирование 
культурного 
пространства единого 
Российского государства 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в 
XIV — начале XVI в. Проводить поиск исторической информации для 
сообщений об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и 
их создателях. Описывать памятники культуры, предметы быта на 
основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 
найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с 
использованием регионального материала). Участвовать в оформлении 
альбома, посвящённого памятникам культуры родного края изучаемого 
периода. 

История и культура 
Нижегородского края 

Рассказывать о развитии края. Описывать памятники истории культуры 
края 

Повторение Обобщать и систематизировать исторический материал. Сопоставлять 
факты образования централизованных государств на Руси и в странах 
Западной Европы, выявлять общее и особенное. Оценивать основные 
события и явления в истории Московской Руси XIII-XIV вв., роль 
отдельных исторических личностей. Сопоставлять факты 
раздробленности  на Руси и в странах Западной Европы, выявлять 
общее и особенное. Оценивать основные события и явления в истории 
Московской Руси XV–XVI вв., роль отдельных исторических 
личностей. Сопоставлять факты образования централизованных 
государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 
особенное. 

 7 класс 
Мир и Россия в начале 
эпохи Великих 
географических 
открытий. Территория, 
население и хозяйство 
России в начале XVI в. 

Характеризовать социально-экономическое и  политическое развитие 
Русского государства в начале XVI в. Объяснять смысл понятий: 
приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 
Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550_х гг. 
Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., 
Стоглава, царских указов и др.) и использовать их для рассказа о 
положении различных слоёв населения Руси, политике власти. 

Формирование единых 
государств в Европе и 
России. Российское 
государство в первой 
трети XVI в. 

Характеризовать социально-экономическое и  политическое развитие 
Русского государства в первой трети XVI в. Характеризовать основные 
мероприятия и значение реформ. Изучать исторические документы 
(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и 
использовать их для рассказа о положении различных слоёв населения 
Руси, политике власти. 

Внешняя политика 
Российского государства 
в первой трети XVI в. 
Государства Поволжья, 
Северного 
Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя 
походы и военные действия на южных, западных и восточных рубежах 
Московской Руси. Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 
войны для Русского государства. Использовать историческую карту для  
характеристики роста территории Московского государства, хода 
Ливонской войны, похода Ермака и др. 

Внешняя политика 
России во второй 
половине XVI в. 

Объяснять цели и задачи внешней политики. Раскрывать, каковы были 
последствия для Русского государства. Использовать историческую 
карту для  характеристики роста территории государства 

Российское общество XVI 
в.: «служилые» и 
«тяглые» 

Характеризовать социально-экономическое и  политическое развитие 
Русского государства в XVI в. Объяснять смысл понятий: служилые и 
тяглые. Изучать исторические документы. 

Опричнина Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. Определять 
своё отношение к опричному террору на основе анализа документов, 
отрывков из работ историков. Составлять характеристику Ивана IV 
Грозного. Представлять и обосновывать оценку итогов правления 
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Ивана IV Грозного. Систематизировать материал об основных 
процессах социально-экономического и политического развития страны 
в XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление самодержавия и др.). 

Россия в конце XVI в. Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в 
конце XVI в. Характеризовать личность и деятельность Бориса 
Годунова. Показывать на исторической карте основные направления 
торговых и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Церковь и государство в 
XVI в. 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении и развитии 
российской государственности. Объяснять значение учреждения 
патриаршества.  Характеризовать взаимоотношения церкви с 
великокняжеской властью. Приводить оценку роли выдающихся 
религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Культура и повседневная 
жизнь народов России в 
XVI в. 

Составлять описание памятников материальной и художественной 
культуры, объяснять, в чём их назначение, оценивать их достоинства. 
Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, 
существовавшие в Московской Руси XVI в. Осуществлять поиск 
информации для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 
создателях (в том числе связанных с историей своего региона). 
Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., используя 
информацию из источников (отрывки из Домостроя, изобразительные 
материалы и др.). 

Внешнеполитические 
связи России с Европой и 
Азией в конце XVI — 
начале XVII в. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в 
конце XVI в. Характеризовать личность и деятельность Бориса 
Годунова. Показывать на исторической карте основные направления 
торговых и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Смута в Российском 
государстве 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. 
Раскрывать, в чём заключались причины Смуты начала XVI в. 
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, 
отрядов под предводительством Ивана Болотникова и др. 

Окончание Смутного 
времени 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице 
«Смутное время в России». Рассказывать о положении людей разных 
сословий в годы Смуты, используя информацию учебника и 
исторических источников (возможны ролевые высказывания). 
Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 
Показывать на исторической карте направления походов польских и 
шведских интервентов, движения отрядов Второго ополчения. 
Высказывать и обосновывать оценку действий участников 
освободительных ополчений. Рассказывать о причинах воцарения 
династии Романовых. 

Экономическое развитие 
России в XVII в. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 
экономического развития России в XVII в. Объяснять смысл понятий: 
мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное право. 
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе знаний из курса 
всеобщей истории. Анализировать отрывки из Соборного уложения 
1649 г., использовать их для характеристики политического устройства 
России. Разъяснять, в чём заключались функции отдельных 
представительных и административных органов в системе управления 
государством. Характеризовать личность и деятельность царей Алексея 
Михайловича и Фёдора Алексеевича._ 

Изменения в социальной 
структуре российского 
общества 

Характеризовать изменения в социальной структуре общества. 
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 
рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Народные движения в 
XVII в. 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных 
движений, используя историческую карту. Раскрывать причины 
народных движений в России XVII в. Систематизировать исторический 
материал в форме таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Россия в системе Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к 
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международных 
отношений. «Под рукой» 
российского государя: 
вхождение Украины 
в состав России 

ней в XVII в., ход войн и направления военных походов. Объяснять, в 
чём заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в. 
Составлять рассказ о народах, живших в России в XVII в., используя 
материал учебника и дополнительную информацию (в том числе по 
истории края). 

Русская православная 
церковь в XVII в. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядец. 
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и 
последствия раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона и 
протопопа Аввакума (в том числе в форме высказывания в ролевой 
ситуации). 

Русские путешественники 
и первопроходцы XVII в. 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском 
государстве XVII в., маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Культура народов России 
в XVII в. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 
находящихся на территории края, города), характеризовать их 
назначение, художественные достоинства и др. Объяснять, в чём 
заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить 
поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх 
(например, «Путешествие по русскому городу XVII в.»). 

Народы России в XVII в. Рассказывать о нравах и быте русского общества XVIIв., используя 
информацию из источников. Характеризовать сословный быт и картину 
мира русского человека в XVII в., повседневную жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Повторение Обобщать и систематизировать исторический материал. Оценивать 
основные события и явления в истории государства, роль отдельных 
исторических личностей. Сопоставлять факты развития 
централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, 
выявлять общее и особенное. Оценивать основные события и явления в 
истории России XVII в., роль отдельных исторических личностей. 
Сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси 
и в странах Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

 8 класс 
У истоков российской 
модернизации 

Характеризовать особенности  исторического развития России, 
используя историческую карту. 

Россия и Европа в конце 
XVII в. Предпосылки 
Петровских реформ. 
Начало правления Петра I 

Характеризовать географическое и экономическое положение России на 
рубеже XVII–XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в 
чём заключались предпосылки петровских преобразований. 

Великая Северная война 
1700—1721 гг. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую 
карту в рассказе о событиях Северной войны. Рассказывать об 
основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую 
карту. Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  Давать 
оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Реформы управления 
Петра I 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 
систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 
преобразования»). Объяснять сущность царских указов о 
единонаследии, подушной подати. Использовать тексты исторических 
источников (отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для 
характеристики социальной политики власти. Характеризовать 
сущность петровского абсолютизма. 

Экономическая политика 
Петра I 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и 
посессионные крестьяне. Давать оценку итогов экономической 
политики Петра I. 

Российское общество в 
Петровскую эпоху 

Характеризовать  особенности российского общества в Петровскую 
эпоху. Использовать тексты исторических различных источников. 

Церковная реформа. 
Положение 

Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. 
Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 
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традиционных конфессий 
Социальные и 
национальные движения. 
Оппозиция реформам 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 
Характеризовать причины участников и итоги восстаний. 

Перемены в культуре 
России в годы 
Петровских реформ. 
Повседневная жизнь и 
быт при Петре I 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 
Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 
использованием информации из исторических источников («Юности 
честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Значение петровских 
преобразований в 
истории страны 

Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку 
итогов реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии 
о значении деятельности Петра I для российской истории. Обобщать и 
систематизировать исторический материал. 

Эпоха дворцовых 
переворотов (1725—1762) 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их даты и участников. Систематизировать материал о 
дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Внутренняя политика и 
экономика России в 
1725—1762 гг. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра 
I. Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны. 

Внешняя политика 
России в 1725—1762 гг. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и 
итогах войны. 

Национальная и 
религиозная политика в 
1725—1762 гг. 

Характеризовать национальную и религиозную политику преемников 
Петра I. Объяснять последствия проводимой политики. 

Россия в системе 
международных 
отношений 

Характеризовать особенности  исторического развития и 
международного положения России к середине 18 века. 

Внутренняя политика 
Екатерины II 

Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» на основе 
знаний из всеобщей истории. Рассказывать об основных мероприятиях 
и особенностях политики просвещённого абсолютизма в России. 
Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам 
для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского 
населения. Представлять характеристику (исторический портрет) 
Екатерины II и её деятельности. 

Экономическое развитие 
России при Екатерине II 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 
исторические карты как источник информации. Характеризовать 
положение крестьян во второй половине XVIII в. Сопоставлять 
экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и 
Екатерине II. 

Социальная структура 
российского общества 
второй половины XVIII в. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества 
(в том числе с использованием материалов истории края). 

Восстание под 
предводительством Е. И. 
Пугачёва 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 
предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания и его 
значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста 
учебника, дополнительных источников информации. Характеризовать 
внутреннюю политику Екатерины II в отношении Пугачёвского 
восстания. 

Народы России. 
Религиозная и 
национальная политика 
Екатерины II 

Характеризовать национальную и религиозную политику Екатерины 2. 
Объяснять последствия проводимой политики. 

Внешняя политика 
Екатерины II. Начало 
освоения Новороссии и 
Крыма 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети 
XVIII в., историческое значение освоения Новороссии и Крыма. 
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 
империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 
войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало победам 
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русских войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и 
Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

Внутренняя политика 
Павла I. Внешняя 
политика Павла I 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 
политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на основе 
текста учебника и дополнительных источников информации. 

Общественная мысль, 
публицистика, 
литература. Образование 
в России в XVIII в. 
Российская наука и 
техника в XVIII в. 
Русская архитектура 
XVIII в.Живопись и 
скульптура.  
Музыкальное и 
театральное искусство 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 
культуры XVIII в. Составлять описание отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных 
альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 
непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке выставки 
«Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать 
материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 
Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 
Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине 
XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 
Радищева 

Народы России в XVIII в. 
Перемены в 
повседневной жизни 
российских сословий 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 
Составлять описание нравов и быта  эпохи с использованием 
информации из исторических источников 

Повторение Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных 
событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 
истории XVIII в. Характеризовать общие черты и особенности 
исторического развития России и других стран мира в XVIII в. 

 9 класс 
Россия и мир на рубеже 
XVIII—XIX вв. 
Александр I: начало 
правления. Реформы М. 
М. Сперанского 

Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской 
империи к началу XIX в. (используя историческую карту). Рассказывать 
о политическом строе Российской империи, развитии экономики, 
положении отдельных слоёв населения. Называть характерные, 
существенные черты внутренней политики Александра I в начале XIX 
в. Приводить и обосновывать оценку деятельности российских 
реформаторов начала XIX в. 

Внешняя политика 
Александра I в 1801—
1812 гг. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале 
XIX в. Объяснять причины участия России в антифранцузских 
коалициях. 

Отечественная война 
1812 г. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях 
войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном из участников 
Отечественной войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём 
заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для российского 
общества. 

Заграничные походы 
русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 
1813—1825 гг. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике 
в первой четверти XIX в. 

Либеральные и 
охранительные 
тенденции во внутренней 
политике Александра I в 
1815— 1825 гг. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 
Объяснять причины изменения внутриполитического курса Александра 
I. 

Национальная политика 
Александра I 

Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 1. 
Объяснять последствия проводимой политики. 

Социально-
экономическое 
развитие страны в первой 
четверти XIX в. 

Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать 
характеристику личности и деятельности Александра I. 

Общественное движение 
при Александре I. 
Выступление 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать 
программные документы декабристов, сравнивать их основные 
положения, определяя общее и различия. Составлять биографическую 
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декабристов. 
Декабристы-
нижегородцы. 

справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору) 
на основе научно-популярной литературы. Излагать оценку движения 
декабристов. Определять и аргументировать своё отношение к ним и 
оценку их деятельности 

Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во внутренней 
политике Николая I 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 
управления, осуществлённых во второй четверти XIX в. Оценивать их 
последствия. Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус 
жандармов. Давать характеристику (составлять исторический портрет) 
Николая I. 

Социально-
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти XIX в. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России  в первой 
половине XIX в. (в том числе в сравнении с западно-европейскими 
странами). Рассказывать о начале промышленного переворота, 
используя историческую карту. Давать оценку деятельности М.М. 
Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение 
при Николае I 

Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория 
официальной народности, утопический социализм. Характеризовать 
основные положения теории официальной народности. Сопоставлять 
взгляды западни ков и славянофилов на пути развития России, выявлять 
различия и общие черты. 

Национальная и 
религиозная политика 
НиколаяI.Этнокультурны
й облик страны 

Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 и 
объяснять последствия проводимой политики. Характеризовать 
этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817—1864 гг. 

Характеризовать основные на правления внешней политики России во 
второй четверти XIX в. Рассказывать, используя историческую карту, о 
военных кампаниях — войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской войне, 
характеризовать их итоги. Составлять характеристики за щитников 
Севастополя. Показывать на карте территориальный рост Российской 
империи в первой половине XIX в. Рассказывать о положении на родов 
Российской империи, национальной политике власти. 

Крымская война 1853—
1856 гг. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях 
войны 1853–1856 гг. Объяснять, в чём заключались последствия 
Крымской войны для российского общества. 

Культурное пространство 
империи в первой 
половине XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной культуры 
рассматриваемого периода. Составлять описание памятников культуры 
первой половины XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), 
выявляя их художественные особенности и достоинства. Проводить 
поиск информации о культуре Ниж. края в рассматриваемый период, 
представлять её в устном сообщении, эссе и т. д. 

Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ в 
России. Александр II: 
начало правления. 
Крестьянская реформа 
1861 г. 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть 
основные положения крестьянской, земской, судебной, военных 
реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, временно-
обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 
посредники. 

Реформы 1860—1870-х 
гг.: 
социальная и правовая 
модернизация 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 1870_х гг., 
излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою 
оценку. Объяснять смысл понятий: земства, городские управы, мировой 
суд. 

Социально-
экономическое развитие 
страны в пореформенный 
период 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные 
десятилетия на основе информации исторической карты. Раскрывать, в 
чём заключались изменения в социальной структуре российского 
общества в последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом 
состоянии России, положении основных слоёв населения 
пореформенной России, используя информацию учебника, 
документальные и изобразительные материалы по истории края (устное 
сообщение, эссе и др.). 
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Общественное движение 
при Александре II и 
политика правительства 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 
либерализма, радикального общественного движения. Объяснять, в чём 
заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. 
Давать характеристики участников народнического движения на основе 
материалов учебника и дополнительной литературы. Излагать оценку 
значения народнического движения, высказывать своё отношение к 
ним. 

Национальная и 
религиозная политика 
Александра II.  

Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре 
II. 

Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877—
1878 гг. 

Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, 
используя историческую карту, о наиболее значительных военных 
кампаниях. Характеризовать отношение российского общества к 
освободительной борьбе балканских народов в 1870е гг. 
Показывать на карте территории, включённые в состав Российской 
империи во второй половине XIX в. 

Александр III: 
особенности внутренней 
политики 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Излагать 
оценки деятельности императора Александра III, приводимые в учебной 
литера туре, высказывать и аргументировать свою оценку. 

Перемены в экономике и 
социальном строе 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ 
последней трети XIX в. 

Общественное движение 
при Александре III 

Излагать оценки значения общественного движения, высказывать своё 
отношение к ним. 

Национальная и 
религиозная политика 
Александра III 

Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 
III. Объяснять последствия проводимой политики. 

Внешняя политика 
Александра III 

Характеризовать основные цели и направления внешней политики 
России во второй половине XIX в. Рассказывать, используя 
историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. 

Культурное пространство 
империи во второй 
половине XIX в. 

Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. 
Составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода 
(для памятников, находящихся в крае, городе, может быть составлен 
сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о творчестве известного 
деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по выбору). 
Проводить поиск информации для сообщения о культуре края во второй 
половине XIX в. Давать оценку вклада российской культуры в мировую 
культуру XIX в. 

Повседневная жизнь 
разных слоёв населения в 
XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоёв российского общества в этот 
период, характеризовать его. Систематизировать и обобщать 
исторический материал. Высказывать и аргументировать суждения о 
сущности и значении основных событий и процессов отечественной 
истории XIX в., давать оценку её деятелей. Характеризовать место и 
роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

Россия и мир на рубеже 
XIX—XX вв.: динамика и 
противоречия развития. 
Социально-
экономическое развитие 
страны на рубеже XIX—
XX вв. 

Давать характеристику геополитического положения и экономического 
развития России в начале XX в., используя ин формацию исторической 
карты. Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и 
социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 
истории края). Сравнивать темпы и характер экономической 
модернизации в России и других странах. Объяснять, в чём 
заключались особенности модернизации в России в начале XX в. 
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894—
1904 гг. 

Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в 
России в начале XX в. Раскрывать содержание и давать оценку планов и 
опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристику 
императора Николая II. Объяснять причины радикализации 
общественного движения в России в начале XX в. Систематизировать 
материал об основных политических течениях в России в начале XX в., 
характеризовать их определяющие черты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 6 класс. Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 
Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 
достоинства и значение. 
7–9 класс. Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 
России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и другх стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности;  
• применять знания по истории России и Нижегородского в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 1904—
1905 гг. 

Характеризовать основные направления внешней политики России, 
причины русско-японской войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 
боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия 
Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе информации 
учебника и исторических документов. Раскрывать воздействие войны 
на общественную жизнь России. 

Первая российская 
революция и 
политические реформы 
1905—1907 гг. 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. 
Рассказывать об основных событиях революции 1905–1907 гг. и их 
участниках. Объяснять смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 
октябристы, социал-демократы.  Характеризовать обстоятельства 
формирования политических партий и становления парламентаризма в 
России. Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 
целом, приводимые в учебной литературе, формулировать и 
аргументировать свою оценку. 

Социально-
экономические реформы 
П. А. Столыпина 

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, 
давать оценку её итогов и значения. Объяснять смысл понятий: отруб, 
хутор, переселенческая политика. Составлять характеристику 
(исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника 
и дополнительную информацию. 

Политическое развитие 
страны в 1907—1914 гг. 

Раскрывать основную сущность и последствия изменений в 
политической и общественной жизни России после революции 1905 г. 

Серебряный век русской 
культуры 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 
искусстве начала XX в., называть выдающихся представителей 
культуры и их достижения. Составлять описание произведений и 
памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных 
достоинств и т. д. Представлять биографическую информацию, обзор 
творчества известных деятелей российской культуры (с использованием 
справочных и изобразительных материалов). Собирать информацию о 
культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять её в 
устном сообщении (эссе, презентации с использованием 
изобразительных материалов). 

Повторение Систематизировать и обобщать исторический материал. Высказывать и 
аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и 
процессов отечественной истории второй половины XIX в., давать 
оценку её деятелей. Характеризовать место и роль России в 
европейской и мировой истории в начале  XX в. 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
2. Содержание учебного предмета «История». 
                                                                                                     6 класс 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 
истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 
хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 
скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 
древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 
раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства 
Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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. 
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. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. 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. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 
освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 
структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 
Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 
население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 
Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 
Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская культура. 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. 
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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 в евразийском контексте. 
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 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 (т.н. «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 в системе балтийских связей. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 
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. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
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. Дикое поле. 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. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV веке 
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). Развитие культуры 
единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 
Нижегородский край в древности и средневековье. 
7 класс 
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, 
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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. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 
Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 
Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 
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. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 
Битва при Молодях. 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 и неслужилые 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. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
Сосуществование религий в Российском государстве.Русская Православная церковь. Мусульманское 
духовенство. 
Россия в конце XVI в. 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 и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
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. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 
Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 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 в войну против России Речи Посполитой. 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 ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г. 
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. 
Региональный компонент 
Нижегородский край в годы Смуты. 
Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 
потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
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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. 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. Укрепление внутренних торговых 
связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 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. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 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. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 
между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 
война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 
столкновения с манчжурами и империей Цин. 
Культурное пространство 
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. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 
Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 
Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья 
и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 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, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 
Казанский, Тобольский 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. 
Региональный компонент 
Нижегородский край в XVI – XVII вв. 
8 класс 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. 
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, верфей. Создание базы металлургической 
индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Основание Екатеринбурга. 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. 
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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 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. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 
фейерверки, 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. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
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 Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане 
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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- 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 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. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-
Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 
к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 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, 
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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 на Украине.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.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. Вхождение в состав 
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
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. 
Определяющее влияние идей 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 веке. 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 и т. п.). 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 веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской 
науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 
побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной 
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся 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 «благородных 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 ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков. 
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. 
Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение 
Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 
Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 
«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и 
личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и 
о «трехдневной барщине». 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области 
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внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент 
Нижегородский край в XVIII в. 
9 класс 
Российская империя в эпоху Александра I. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 
«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. 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. Венский конгресс и его решения. Священный 
союз. Возрастание роли России 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. Декабристы-
нижегородцы. 
Правление Николая I 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 
политической консервации. 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. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 
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 в Европе. 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. 
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.  
Культурное пространство Нижегородского края в первой половине XIX века. 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 
Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля. 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» 
дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 
оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 
всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
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. 
Россия в правление Александра 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 
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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. Основание 
Хабаровска. 
Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале 
XX в. 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 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. 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. 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. 
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. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
Культурное пространство Нижегородского края в первой половине XIX века. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 
народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 
сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные 
организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 
особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП. 
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. 
Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 
транспортного и промышленного центра. 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. 
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Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
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. Борьба профессиональных 
революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 
матросов. «Булыгинская конституция». 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. 
Нижегородский край в годы первой российской революции. 
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. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 
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 века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 
народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Тематическое планирование по курсу история России 6 — 9 классы 
 6 класс 34 
1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

2 Русь в  IX – первой половине XII в. 9 

3 Русь в середине XII – начале XIII в.  6 

4 Русские земли в середине XIII – XIV в. 8 

5 Формирование  единого Русского государств 6 

6 Промежуточная аттестация 1 

 7 класс 34 
1 Россия в XVI в.  16 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых  17 

3 Промежуточная аттестация 1 

 8 класс 34 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I (12 ч) 12 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 ч) 5 

3 Российская империя при Екатерине II (10 ч) 8 

4 Россия при Павле I  (2 ч) 2 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 6 

6 Промежуточная аттестация 1 
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  9 класс. 66 (+2 
резерв) 

1 Российская империя в эпоху Александра I. 15 час. 

2 Правление Николая I 13 час.  

3 Россия в правление Александра II. 14 час. 

4 Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 
развитие страны в конце XIX – начале XX в. 

11 час. 

5 Кризис империи в начале XX в. 12 час. 

6 Промежуточная аттестация 1 час 

7 Резерв 2 часа 
 
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» основного общего образования составлена 
на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторских программ: 
 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : 
Просвещение, 2019 
1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «история» 
Личностные результаты 

• 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 через участие в 
дискуссиях, дебатах и т.п.; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность, например, путем посещения музеев, составление отчетов об этом. 

Метапредметные результаты 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

• формирование проектных умений: 
• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• прогнозировать последствия того или иного решения; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 
подготовленный продукт   проектирования; 
• работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
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• сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 
усвоение базовых  ценностей современного  общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта  человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 
аргументировать  своё  отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов мира. 
     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, интегрированных уроков, 
групповой работы, исследовательской работы, проектной деятельности. 
Выпускник научится:  

Тема УУД 
I. ДРЕВНИЙ МИР. 
Что изучает история. 
Историческая 
хронология. 
Вспомогательные 
исторические науки 

Рассказывать об исторической науке, путях и способах изучения прошлого 
человечества. Характеризовать периоды и эпохи, на которые учёные делят 
исторический процесс. Определять место истории Древнего мира на ленте 
времени, указывать хронологические рамки периода. Сопоставлять различные 
виды исторических источников, данные, получаемые благодаря наукам — 
помощникам истории. Характеризовать понятие исторического времени, 
обосновывать принципы его деления на периоды. Рассказывать о счёте лет у 
древних народов, календарях древних цивилизаций. Демонстрировать навык 
счёта лет в пределах нашей эры и до нашей эры. 

Первобытность Описывать ход биологической эволюции человека. Называть основные типы 
древнейших людей, классифицировать их по указанным основаниям, 
систематизировать результат классификации в схеме и таблице. Раскрывать 
роль орудий труда, созидательной деятельности в развитии человеческого вида. 
Выделять периоды первобытности и кратко их характеризовать. Разъяснять 
роль созидательной деятельности человека в условиях похолодания, выделять 
направления дальнейшего развитии человеческого вида. Называть 
характерные, существенные признаки родовой общины. Характеризовать 
понятие расовых различий и единства человечества. Анализировать причины 
появления религиозных верований у древних людей, характеризовать 
первобытные формы религии. Разъяснять процесс зарождения искусства. 
Приводить примеры и описывать первые произведения искусства, созданные 
человеком, сопоставлять их с современными художественными 
произведениями. Анализировать изменения в труде и образе жизни человека 
после ухода ледника. Характеризовать понятия присваивающего и 
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производящего типов хозяйств, выделять факторы, способствовавшие переходу 
от одного типа хозяйства к другому. Раскрывать понятие неолитической 
революции как переворота в жизни человека. Систематизировать информацию, 
устанавливать причинно-следственные связи, составлять логическую схему. 
Характеризовать изменения в социальной сфере, наступившие в энеолите, 
объяснять причины перехода от родовой общины к соседской. Анализировать 
процесс разрушения первобытного равенства, выделение знати, военных 
племенных вождей и их дружины, устанавливать причинно-следственные связи 
и выстраивать логическую цепочку. Рассказывать на конкретных примерах о 
грандиозных сооружениях эпохи и загадке их строительства. Готовить и 
обсуждать сообщения (презентации) о древнейших городах, созданных 
человеком. Характеризовать понятия бронзового и железного веков, указывать 
их хронологические рамки. Выделять основные признаки цивилизации как 
новой стадии развития человеческого общества. 

Древний Восток. 
Древние 
цивилизации 
Месопотамии 

Описывать природные условия речных долин Евфрата и Тигра, 
характеризовать особенности их хозяйственного использования. Излагать 
историю создания цивилизации шумеров. Систематизировать информацию и 
наносить её на контурную карту. Раскрывать понятие государства, выделять 
его основные признаки на примере древневосточных 
государств.Характеризовать процесс появления и развития письменности. 
Раскрывать содержание шедевра мировой литературы — «Эпоса о 
Гильгамеше» на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы. Рассказывать о научных открытиях шумеров, сохранившихся до 
наших дней, излагать суждения об их значении.Характеризовать законы 
Хаммурапи как уникальный источник по социально-политическим отношениям 
в древневавилонском обществе. Анализировать устройство 
древневавилонского общества, социальные группы, положение рабов, 
проводить поиск информации в источнике, излагать суждения в процессе 
коммуникации с одноклассниками. Раскрывать понятие восточной деспотии. 
Описывать особенности религиозной системы Древнего Вавилона, положение 
жречества, внешний вид  зиккуратов, составлять сводную таблицу главных 
богов пантеона.  

Древний Египет Описывать природные условия долины Нила, возможности и особенности её 
хозяйственного освоения. Анализировать историческую карту с опорой на 
легенду. Характеризовать процесс складывания единого древнеегипетского 
государства. Излагать суждения об образе жизни сельских жителей и горожан 
Древнего Египта, их семейном укладе, воспитании и образовании детей, 
применять эти знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
явлений. Описывать строительство пирамид, особенности похоронного обряда 
Древнего Египта. Формулировать и обосновывать выводы о роли пирамид в 
системе мировосприятия древнего египтянина. Определять на основе анализа 
источников характер взаимоотношений основных групп древнеегипетского 
общества, их места в структуре власти, излагать суждения в процессе 
групповой коммуникации с одноклассниками. Рассказывать об устройстве 
древнеегипетской армии, основных родах войск и вооружении, выделять 
факторы, способствовавшие военным успехам фараонов Нового царства. 
Раскрывать понятие международного договора. Характеризовать 
иероглифическую систему египтян, способ изготовления папируса. Описывать 
наиболее известные памятники древнеегипетской письменности. Описывать 
особенности религиозной системы Древнего Египта, пантеона 
древнеегипетских богов, мифологию их основных образов, составлять сводную 
таблицу богов Египта. Характеризовать древнеегипетские храмы как 
величайшие памятники мировой архитектуры. Раскрывать понятие жречества 
как особого сословия в древневосточном обществе. Анализировать причины 
проведения религиозной реформы фараона Эхнатона, выделять факторы, 
приведшие к её неудаче. 

Восточное 
Средиземноморье 
в древности 

Описывать образ жизни, хозяйственные и культурные достижения финикийцев, 
выделять факторы, способствовавшие особому положению финикийцев в 
международных отношениях средиземноморских стран. Раскрывать понятие 
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колонии в истории Древнего мира. Характеризовать финикийский алфавит как 
особую систему письменности, лёгшую в основу современных европейских 
алфавитов. Описывать факты древней истории еврейского народа с опорой на 
различные источники информации. Характеризовать процесс обретения 
евреями Земли обетованной, складывания в Палестине Израильского царства. 
Показывать на карте территорию Израиля, называть соседствовавшие с ним 
народы и государства. Разъяснять причины и значение распада единого 
государства и захвата еврейских царств иноземцами. Составлять исторические 
портреты (характеристики) первых легендарных царей Израиля. 
Формулировать и обосновывать выводы об основах иудаизма как первой 
монотеистической религиозной системы Древнего мира. Описывать 
библейскую историю исхода евреев из Египта и обретения скрижалей Завета. 
Проводить поиск информации об особенностях иудаизма и библейских 
сюжетах в источниках. 

Ассирия Раскрывать понятие империи, выделять основные существенные черты 
империй Древнего Востока. Характеризовать особенности природных условий 
Ассирии, высказывать суждения о возможностях хозяйственного освоения 
территории, роли железа. Анализировать причины быстрого роста территории 
государства, превращения Ассирии в могущественную империю. 
Устанавливать последовательность и длительность ассирийских завоеваний и 
стадии существования державы, оценивать средства управления державой, 
использовавшиеся ассирийскими владыками. Составлять описание культурных 
достижений ассирийцев на основе текста и иллюстраций. Группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу «Великие военные державы Ближнего Востока», на 
основании которой соотносить единичные исторические факты и общие 
явления.  

Нововавилонское 
царство: завоевания, 
легендарные 
памятники города 
Вавилона 

Раскрывать понятие империи, выделять основные существенные черты 
Нововавилонской державы. Анализировать причины превращения 
Нововавилонского царства в могущественную империю. Устанавливать 
длительность периода существования Нововавилонского царства, оценивать 
средства управления державой, использовавшиеся владыками Вавилона. 
Составлять описание наиболее значимых построек Нововавилонского царства 
на основе текста и иллюстраций, рассказывать мифы и легенды, связанные с их 
созданием. Характеризовать образ Вавилона, сохранившийся в мировой 
культуре. Группировать (классифицировать) факты по различным признакам, 
составлять сравнительную таблицу «Великие военные державы Ближнего 
Востока», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 
общие явления 

Персидская держава: 
военные походы, 
управление 
империей 

Раскрывать понятие империи, выделять основные существенные черты Персии 
как самой большой державы Древнего Востока. Характеризовать особенности 
природных условий первоначальной территории проживания персов. 
Анализировать процесс складывания Персидской империи. Выделять факторы, 
способствовавшие возвышению и расцвету Персидской державы, 
эффективному управлению огромным государством. Устанавливать 
последовательность и длительность персидских завоеваний и стадии 
существования державы. Высказывать суждение об особенностях религиозной 
системы зороастризма, сопоставлять её с другими религиями Древнего 
Востока. Группировать (классифицировать) факты по различным признакам, 
составлять сравнительную таблицу «Великие военные державы Ближнего 
Востока», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 
общие явления 

Древняя Индия Характеризовать особенности природных условий долин Инда и Ганга, 
высказывать суждения о возможностях хозяйственного освоения территории. 
Систематизировать и анализировать информацию о постепенном заселении 
Индостана, наносить её на контурную карту. Составлять описание культурных 
достижений древнеиндийской цивилизации на основе текста и иллюстраций. 
Раскрывать понятие индуизма, перечислять его основные положения. 
Характеризовать варновое и кастовое деление индийского общества, 
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высказывать суждения о его влиянии на жизнь древнего и современного 
индийского  буддизма как мировой религии. Анализировать процесс 
образования единого древнеиндийского государства Маурьев. Правление 
Ашоки, его трансформация после принятия царём буддизма. общества в 
процессе коммуникации с одноклассниками. Формулировать и обосновывать 
оценку религиозной системы 

Древний Китай Характеризовать особенности природных условий долин Хуанхэ и Янцзы, 
высказывать суждения о возможностях хозяйственного освоения территории. 
Анализировать процесс складывания единого государства на территории Китая 
с опорой на текст и карту. Характеризовать цели и результаты внутренней и 
внешней политики императора Цинь Шихуанди. Составлять исторический 
портрет (характеристику) Цинь Шихуанди, выносить и обосновывать оценку 
деятельности первого императора Китая в процессе коммуникации с 
одноклассниками. Анализировать причины свержения династии Цинь. 
Составлять описание Великой Китайской стены и гробницы Цинь Шихуанди 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов. Составлять описание культурных достижений древней китайской 
цивилизации, сохранившихся до наших дней, на основе текста и иллюстраций. 
Готовить и обсуждать сообщения (презентации). Раскрывать понятие 
конфуцианства и даосизма как основы мировоззрения китайцев, перечислять 
их основные положения. 

Античный мир. 
Древняя 
Греция 

Раскрывать понятие античной цивилизации, выделять её основные черты. 
Анализировать карту территории расселения греческих племён с опорой на 
легенду. Характеризовать особенности природных условий Балканского 
полуострова, островов Эгейского и Ионического морей и восточного 
побережья Малой Азии, строить и обосновывать умозаключения о 
возможностях их хозяйственного освоения. Высказывать суждения о причинах 
отсутствия в Греции единого государства в процессе коммуникации с 
одноклассниками 

Сказания о богах и 
героях 

Систематизировать информацию о космогонических мифах, пантеоне 
древнегреческих богов-олимпийцев, мифологии их основных образов, 
формулировать и обосновывать выводы об основных чертах религиозной 
системы Древней Греции. Раскрывать понятие мифологического героя, 
рассказывать основные мифы о подвигах Геракла, Тесея и Персея. 
Группировать (классифицировать) факты о греческой мифологии по 
различным признакам, составлять сравнительную таблицу. Характеризовать 
значение древнегреческой мифологии для мировой культуры 

Древнейшие 
государства на 
Крите 

Характеризовать основные черты социально-экономического и политического 
устройства Древнего Крита на основе различных источников (учебного текста, 
исторических документов, мифов, иллюстраций и карты). Устанавливать 
длительность периода существования критской цивилизации. Составлять 
описание наиболее известных исторических и художественных памятников 
Древнего Крита, историю их открытия 
археологами. Рассказывать историю гибели цивилизации Крита. 
Характеризовать значение минойской цивилизации для мировой культуры 

Афины: утверждение 
демократии  

Описывать общественно-политическое устройство Афинского полиса периода 
правления аристократии, анализировать причины возрастания недовольства 
демоса. Раскрывать основные положения реформ Солона, характеризовать эти 
реформы как рождение демократических порядков в Афинах. 
Систематизировать информацию, представлять результат в виде схемы 
«Государственное управление в Афинах после реформ Солона». Составлять 
исторический портрет (характеристику) Солона как личности и политического 
деятеля, приводить оценки, изложенные в учебной литературе и источниках. 
Формулировать и объяснять (аргументировать) своё отношение к Солону. 
Выделять факторы, приведшие к установлению в Афинах тиранического 
правления и дальнейшего свержения тирании 

Спарта: основные 
группы населения, 
политическое 

Характеризовать жизнь в Спарте как подчинение военным законам, раскрывать 
причины такого общественно-политического устройства. Рассказывать о 
древних законах Спарты и личности Ликурга. Проводить исследование: 
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устройство сопоставлять особенности государственного управления в Афинах и Спарте по 
предложенному алгоритму. Раскрывать понятие олигархии, выделять основные 
существенные черты данной формы правления. Систематизировать 
информацию о воспитании спартанских детей на основе различных 
источников, готовить презентацию (сообщение) 

Классическая Греция. 
Греко-персидские 
войны: причины, 
участники,крупнейши
е сражения, герои 

Раскрывать причины конфликта Персидской державы и греческих полисов, 
определять цели персидских владык. Составлять описание событий 
Грекоперсидских войн, основных битв и их результатов на основе различных 
источников (текста, карт и картосхем), группировать (классифицировать) 
факты по различным признакам, составлять хронологическую и сравнительную 
таблицы. Характеризовать подвиги греческих героев. Составлять исторический 
портрет Мильтиада, Леонида, Фемистокла. Выделять факторы, 
способствовавшие победе греков в войнах; определять последствия этой 
победы, её значение для дальнейшего развития Эллады 

Афинская демократия 
при Перикле 

Характеризовать устройство афинской демократии после победы в Греко-
персидских войнах, выделять факторы, способствовавшие расцвету 
демократических институтов. Систематизировать информацию, представлять 
результат в виде схемы «Государственное управление в Афинах в V в. До н.э.». 
Составлять исторический портрет (характеристику) Перикла как личности и 
политического деятеля, приводить оценки, изложенные в учебной литературе и 
источниках. Формулировать и объяснять (аргументировать) своё отношение к 
Периклу. Высказывать суждения о месте рабского труда в экономике и 
социальной жизни греческих полисов 

Культура Древней 
Греции 

Раскрывать значение эпохи классики как времени создания наивысших 
художественных образцов. Составлять описание на основе текста и 
иллюстраций основных архитектурных элементов древнегреческих построек, 
архитектурного ансамбля афинского Акрополя. Характеризовать идеал 
древнегреческого скульптора и приводить примеры его воплощения в 
произведениях знаменитых художников. Описывать устройство 
древнегреческого театра. Строить умозаключения о жанровом разнообразии 
греческой драматургии как отражении общественной жизни в греческих 
демократических полисах. Составлять исторические портреты знаменитых 
деятелей древнегреческого искусства. Строить умозаключения о 
закономерности появления философии как результата политического и 
духовного развития древнегреческого общества. Характеризовать новые 
области знаний. Приводить оценки знаменитых греческих философов и 
учёных, изложенные в учебной литературе. Систематизировать информацию 
про обучение детей в греческих школах на основе различных источников, 
готовить презентацию (сообщение). 
Выделять факторы, определившие подходы к образованию подрастающего 
поколения в греческих полисах.Характеризовать место Олимпийских игр в 
жизни древнегреческого общества. Составлять описание основных правил 
проведения игр, видов спортивных состязаний, выдающихся достижений 
олимпиоников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы и исторических документов. Рассказывать о возобновлении 
традиции проведения Олимпийских игр в наши дни, сопоставлять древние 
игры с современными в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Быт и досуг древних 
греков 

Называть характерные, существенные признаки повседневной жизни древних 
греков, вошедшие в историю мировой культуры. Формулировать и 
обосновывать выводы о быте и нравах эллинов как отражении их 
общественной жизни. Составлять описание образцов древнегреческой вазописи 
на основе текстов и иллюстраций. Характеризовать положение женщины в 
древнегреческом обществе. Сопоставлять образ жизни человека в античной и 
древневосточной цивилизациях, определять в нём общее и различия 

Македонские 
завоевания 

Указывать хронологические рамки и периоды важнейших событий 
древнегреческой истории конца V — начала IV в., представлять результат в 
виде хронологической таблицы. Характеризовать основные черты социально-
экономического и политического устройства Македонии с опорой на текст и 
карту. Анализировать причины ослабления греческих полисов в IV в. 
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Характеризовать процесс противоборства Греции и Македонии, деятельность 
Демосфена по сплочению греческих полисов. Определять последствия 
поражения греческого войска в битве при Херонеях, решений коринфского 
конгресса. Составлять исторический портрет (характеристику) Демосфена и 
царя Филиппа II, в процессе коммуникации с одноклассниками высказывать 
суждения и давать оценку их роли в истории Греции. Составлять описание 
завоевательных походов Александра Македонского, основных битв и их 
результатов на основе различных источников (текста, карт и картосхем), 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам, составлять 
хронологическую таблицу. Составлять исторический портрет (характеристику) 
Александра Македонского как одного из величайших полководцев и 
государственных деятелей Древнего мира, определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к Александру Македонскому. 
Анализировать причины внутренней трансформации личности македонского 
полководца, вызвавшей конфликты с его ближайшим окружением. 
Характеризовать процесс создания державы Александра Македонского, 
определять последствия завоевательной политики и государственной 
деятельности Александра Македонского 

Эллинистические 
государства 

Раскрывать понятие эллинизма, его основные существенные черты, 
характеризовать особенности политического устройства и общественной 
структуры эллинистических государств. Составлять описание выдающихся 
научных и культурных достижений эпохи эллинизма на основе различных 
источников, готовить презентации (сообщения) о «чудесах света» эпохи 
эллинизма, знаменитых александрийских учёных 

Древний Рим. 
Этруски 

Характеризовать особенности природных условий Италии, строить и 
обосновывать умозаключения о возможностях и особенностях её 
хозяйственного освоения. Анализировать карту расселения народов Древней 
Италии с опорой на легенду. Составлять описание образа жизни, культурных 
особенностей и достижений этрусков как предшественников и учителей 
римлян 

Рим эпохи царей Указывать хронологические рамки царского периода римской истории. 
Рассказывать сюжеты легенд об основании Рима, начале римской истории. 
Систематизировать информацию об основных событиях царского периода, 
главных сооружениях Древнего Рима на основе различных источников, 
готовить презентацию (сообщение). Характеризовать устройство римского 
общества, раскрывать понятие гражданина, его прав и обязанностей 

Римская республика Определять на основе анализа источников характер взаимоотношений 
основных групп римского общества, их места в структуре власти, описывать 
борьбу плебеев за свои права и её последствия. Характеризовать систему 
функционирования римской республиканской власти, деятельность её 
основных органов и государственных должностей. Проводить исследование: 
сопоставлять особенности государственного управления в греческих 
демократических полисах (на примере Афин и Рима) по предложенному 
алгоритму 

Римская семья. 
Верования 
древних римлян 

Называть характерные, существенные признаки римской семьи, 
характеризовать её место и значение в римском обществе. Раскрывать 
сущность «отеческих нравов», высказывать суждения об их влиянии на 
характер римского народа. Систематизировать информацию об основных 
признаках и особенностях римской религиозной системы, сопоставлять её с 
древнегреческой религией и традициями. Группировать (классифицировать) 
факты о римской мифологии по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу 

Завоевание Римом 
Италии 

Систематизировать информацию об основных событиях военных столкновений 
римлян с народами и племенами в IV–III в. до н.э., наносить её на контурную 
карту и составлять хронологическую таблицу. Характеризовать процесс 
превращения Рима в господствующее государство Апеннинского полуострова 

Войны с Карфагеном. 
Ганнибал 

Раскрывать причины военных столкновений Рима с Карфагенской державой, 
определять цели воюющих сторон. Составлять описание событий Пунических 
войн, основных битв и их результатов на основе различных источников (текста, 
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иллюстраций, карт и картосхем), группировать (классифицировать) факты по 
различным признакам, составлять хронологическую и сравнительную таблицы. 
Составлять исторический портрет (характеристику) Ганнибала, Сципиона. 
Выделять факторы, способствовавшие победе римлян в войнах, определять 
последствия этой победы, её значение для дальнейшего развития Древнего 
Рима 

Установление 
господства Рима в 
Средиземноморье 

Анализировать карту завоеваний римлян в Восточном Средиземноморье. 
Описывать устройство римской армии, сопоставлять римскую армию со 
знаменитыми армиями древности (ассирийской, греческой, македонской), 
составлять сравнительную таблицу. Устанавливать последовательность и 
длительность римских завоеваний, оценивать средства управления 
завоёванными территориями 

Реформы Гракхов Анализировать причины и определять последствия проведения в Риме 
земельных и иных социальных реформ, предложенных братьями Гракхами. 
Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере противоречий в 
римском обществе, выявившихся в процессе и результате деятельности 
Гракхов, излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Составлять исторический портрет (характеристику) Тиберия и Гая Гракхов, 
приводить оценки деятельности этих исторических деятелей, изложенные в 
учебной литературе. Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 
отношение к деятельности и личности братьев Гракхов 

Рабство в Древнем 
Риме 

Формулировать и обосновывать выводы о рабском труде как основе хозяйства 
Римского государства, влиянии института рабства на социальную жизнь 
римлян на основе сопоставления учебного текста и исторических источников. 
Характеризовать гладиаторские бои как особенность культурной жизни 
римлян, давать им нравственную оценку. Описывать причины и ход самого 
крупного в Древнем мире восстания рабов под предводительством Спартака. 
Систематизировать информацию о Спартаке на основе различных источников, 
готовить презентацию (сообщение) 

От республики к 
империи. 
Гражданские войны в 
Риме 

Выделять факторы, способствовавшие возникновению и развитию 
общественных конфликтов в Римском государстве во II–I вв. до н.э. Выявлять 
мотивы поступков исторических лиц на примере гражданских войн в Риме, 
излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. Составлять 
исторические портреты (характеристики) Гая Мария, Корнелия Суллы, 
Помпея, приводить оценки этих исторических деятелей, изложенные в учебной 
литературе и источниках. Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 
отношение к этим персонажам. Определять последствия гражданских войн для 
судьбы римского общества и государства 

Гай Юлий Цезарь Характеризовать сущность диктатуры Цезаря как утверждения единоличного 
правления в Риме. Составлять исторический портрет Юлия Цезаря, приводить 
оценки этого исторического деятеля. Формулировать и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к Юлию Цезарю. Определять причины и 
последствия покушения на Цезаря для государственной власти Рима 

Установление 
императорской 
власти. Октавиан 
Август 

Выделять факторы, способствовавшие утверждению единоличной власти 
Октавиана Августа. Раскрывать понятия принцепса и императора. Выявлять 
мотивы поступков исторических лиц на примере деятельности Октавиана 
Августа, излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Делать умозаключения об особенностях императорской власти Октавиана 
Августа. Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к первому 
римскому императору. Характеризовать величайшие достижения 
древнеримской литературы, оценивать их значение для мировой культуры. 
Характеризовать цели и деятельность правителей династии Юлиев — 
Клавдиев. Группировать (классифицировать) факты по различным признакам, 
составлять сравнительную таблицу «Первые императоры Древнего Рима», на 
основании которой соотносить единичные исторические факты и общие 
явления. Формулировать и обосновывать оценку отрицательных сторон 
единоличной власти, проявившихся в годы правления преемников Августа. 
Составлять описание Колизея как величайшего достижения римской 
архитектуры. Рассказывать историю гибели Помпей, историю их открытия 
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археологами. 
Возникновение и 
распространение 
христианства 

Характеризовать новую религию — христианство, распространившееся в 
Римской империи в I–III вв., строить умозаключения о причинах его быстрого 
распространения на территории империи. Выделять основы христианского 
вероучения, излагать библейские сюжеты о земной жизни Христа и апостолов. 
Описывать процесс создания христианской церкви как социального института 

«Золотой век» 
империи 

Группировать (классифицировать) факты о деятельности императоров II в. по 
различным признакам, составлять сравнительную таблицу, на основании 
которой соотносить единичные исторические факты и общие явления. 
Раскрывать понятие «золотого века» империи. Формулировать и обосновывать 
выводы о значении создания системы римского права, достижений римской 
юридической мысли. Характеризовать образ Рима как Вечного города, 
вошедшего в историю мировой культуры. 

Быт и досуг римлян Называть характерные, существенные ризнаки повседневной жизни древних 
римлян, вошедшие в историю мировой культуры. Формулировать и 
обосновывать выводы о быте и нравах римлян как отражении их общественной 
жизни. Составлять описание знаменитых римских построек на основе текстов и 
иллюстраций. Систематизировать информацию про обучение детей в римских 
школах на основе различных источников, готовить презентацию (сообщение). 
Сопоставлять образ жизни человека в Древней Греции и Древнем Риме, 
определять в нём общее и 
различия. 

Диоклетиан и 
Константин Великий. 
Превращение 
христианства в 
государственную 
религию 

Анализировать причины изменения способов использования труда рабов в 
сельскохозяйственном производстве, появления колоната. Выделять факторы, 
способствовавшие изменению природы императорской власти при 
Диоклетиане и Константине Великом. Характеризовать процесс превращения 
христианства в государственную религию, утверждения основ вероучения, 
организации христианской церкви. Приводить оценки императоров 
Диоклетиана и Константина, изложенные в учебной литературе. 

Разделение Римской 
империи на Западную 
и Восточную. 
Падение Западной 
Римской империи 

Характеризовать внутреннее положение Западной Римской империи в 
последний век её существования. Анализировать причины слабости Западной 
Римской империи, не способной противостоять натиску варварских племён. 
Устанавливать последовательность и длительность эпохи Великого 
переселения народов, описывать её ключевые события. Анализировать карту 
варварских завоеваний с опорой на легенду. Проводить поиск и анализ 
информации о взаимоотношениях римлян и германцев в учебном тексте и 
исторических источниках, самостоятельно достраивая недостающие 
компоненты. 

Историческое и 
культурное наследие 
древних цивилизаций 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях истории и культуры 
Древнего Рима как составной части античной цивилизации. Систематизировать 
информацию, составлять сравнительную таблицу. Выявлять преемственную 
связь далёкого прошлого и современности 

II. СРЕДНИЕ ВЕКА. 
Средние века: 
понятие и 
хронологические 
рамки 

Определять место Средневековья на ленте времени, указывать 
хронологические рамки периода. Характеризовать источники, рассказывающие 
о средневековой эпохе. Описывать особенности средневековых цивилизаций 
Востока и Запада 

Западная Европа в V–
VII вв. Образование 
варварских 
королевств 

Показывать на карте направления перемещений германцев, гуннов и других 
племён, территории варварских королевств и европейских государств раннего 
Средневековья. Рассказывать об общественном строе германских народов в 
раннее Средневековье. Сравнивать Остготское и Франкское королевства с 
опорой на текст и карту, определять общее и различия в деятельности 
Теодориха и Хлодвига. Анализировать схему управления Франкским 
государством. Выявлять мотивы поступков исторических лиц в эпизоде о 
Суассонской чаш 

Западная Европа в V–
VII вв. 
Христианизация 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в 
раннее Средневековье. Называть характерные признаки организации 
христианской церкви, церковной иерархии в западной и восточной ветвях 
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Европы христианства. Описывать образ жизни средневекового монашества, 
анализировать план (модель) устройства средневекового монастыря 

Византийская 
империя в IV–XI вв. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, называть 
соседствовавшие с ней народы и государства. Сравнивать данные разных 
картографических источников о территории империи, выявлять их сходство и 
различия. Характеризовать внешнюю политику Византии, 
её отношения с соседями. Формулировать и обосновывать вывод о месте 
Византии в мире раннего Средневековья. Проводить поиск информации о 
византийской дипломатии в источнике. Составлять исторический портрет 
(характеристику) императора Юстиниана 

Культура Византии Составлять описание исторических памятников Византии на основе текста и 
иллюстраций. Называть характерные, существенные признаки 
типов христианских храмов. Описывать художественные техники — мозаику, 
фреску, икону. Выделять основные этапы в развитии византийской 
архитектуры. Характеризовать влияния византийской науки и искусства на 
многие страны, прежде всего православного мира 

Византия и Иран Описывать историю создания державы Сасанидов, период её расцвета. 
Раскрывать значение торговых и культурных контактов в развитии 
Ирана. Группировать (классифицировать) факты об Иране по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу. Составлять план 
текста «Держава Сасанидов» 

Арабский мир в VI–
XI вв. Возникновение 
и распространение 
ислама 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён. Характеризовать 
основы мусульманского вероучения, правила и традиции ислама. 
Анализировать и синтезировать текст об Аравии, самостоятельно достраивая 
недостающие компоненты. Сопоставлять религиозные системы 
(мусульманство, иудаизм, христианство, язычество) по выделяемым 
параметрам 

Арабский халифат, 
его расцвет и распад. 
Арабская культура 

Показывать на карте территории, населённые и завоёванные арабами в период 
раннего Средневековья. Устанавливать последовательность 
и длительность арабских завоеваний и стадии существования Халифата. 
Излагать суждения о причинах и следствиях арабских завоеваний. 
Характеризовать достижения арабской культуры и её вклад в развитие мировой 
культуры 

Держава Каролингов: 
этапы формирования, 
короли и подданные. 
Карл Великий. Распад 
Каролингскойимпери
и 

Составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника 
и дополнительные материалы, высказывать суждения о том, почему его 
назвали Великим. Проводить поиск информации об образовании Франкской 
империи в источнике. Называть причины помощи франкских королей папе 
римскому в образовании Папского государства. Сравнивать данные разных 
картографических источников о создании и распаде Франкской империи, 
выявлять их сходство и различия. Соотносить единичный исторический факт 
Верденского раздела 
и общие явления начала феодальной раздробленности в Европе 

Европа в VIII–XI вв. 
Норманны: 
общественный строй, 
завоевания. 
Феодальная 
раздробленность во 
Франции. 
Особенности развития 
Германии. Священная 
Римская империя 

Анализировать карту завоеваний викингов с опорой на легенду. Проводить 
поиск информации о взаимоотношении франков с норманнами 
в источнике. Составлять описание нормандского завоевания Англии на основе 
текста и иллюстраций. Группировать (классифицировать) факты 
о норманнах и о реформах Генриха I по различным признакам, составлять 
сравнительные таблицы, на основании которых соотносить единичные 
исторические факты и общие явления 

Европа в VIII–XI вв. 
Ранние славянские 
государства 

Указывать хронологические рамки и обстоятельства создания славянских 
государств. Характеризовать деятельность Кирилла и Мефодия по 
созданию славянской азбуки. Высказывать суждения о значении славянской 
письменности для культурного развития славянских народов. Группировать 
(классифицировать) факты о славянах по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу 
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Феодальное 
общество. 
Феодальная иерархия. 
Средневековое 
европейское общество 

Характеризовать систему сословной организации средневекового общества, 
взаимозависимости сословий. Выделять факторы, способствовавшие 
распространению крестьянской зависимости от сеньоров. Раскрывать смысл, 
значение понятия феодализма, разъяснять суть спора историков о широте 
применения этого понятия. Проводить поиск и анализ информации о 
взаимоотношениях сеньоров и 
вассалов в источниках разных типов (текстовом, иллюстративном) 

Рыцарство: 
социальный статус, 
образ жизни 

Характеризовать рыцарство как важнейший элемент европейского 
средневекового общества. Описывать вооружение рыцаря, основные 
возрастные этапы рыцарской жизни, мир турниров и гербов. Выделять 
основные признаки этического кодекса рыцаря. Проводить поиск и 
анализ информации о вооружении рыцарей в иллюстративном источнике. 
Систематизировать информацию о замках на основе различных 
источников, готовить презентацию (сообщение) 

Крестьянство: 
феодальная 
зависимость, 
повинности, 
условия жизни. 
Крестьянская 
культура 

Характеризовать место крестьянства в средневековом европейском обществе. 
Описывать виды крестьянской зависимости и круг обязанностей крестьян по 
отношению к сеньорам. Систематизировать информацию о крестьянских 
повинностях, представлять результаты в виде схемы. Выделять основные черты 
крестьянской культуры. Раскрывать смысл понятия натурального хозяйства, 
излагать суждения о причинах его господства в средневековой Европе. 
Проводить поиск и анализ информации о крестьянском труде в 
иллюстративном источнике. Анализировать и синтезировать текст о 
положении крестьян, самостоятельно достраивая недостающие компоненты 

Города — центры 
ремесла, торговли, 
культуры. Городские 
сословия. Цехи и 
гильдии. Городское 
управление. Борьба 
городов и сеньоров. 
Обликсредневековых 
городов. Быт горожан 

Излагать суждения о причинах возникновения и роста городов Западной 
Европы в X–XI вв., их борьбы с сеньорами. Описывать внешний вид типичного 
средневекового города, состав городского общества. Характеризовать 
устройство городских республик, функционирование городского управления. 
Раскрывать значение торговли и городского финансового дела в развитии 
средневековой Европы. Обосновывать отличия горожан от представителей 
иных средневековых сословий. Проводить поиск информации о городском 
ремесле в источнике. Сопоставлять и анализировать картографические 
источники — планы средневековых городов. Выявлять мотивы поступков 
исторических лиц на примере конфликта в городском обществе, излагать 
суждения в процессе коммуникации с одноклассниками 

Церковьи 
духовенство. 
Разделение 
христианства на 
Католицизм и 
православие. 
Ереси: причины 
возникновения и 
распространения. 
Преследование 
еретиков 

Характеризовать католическую церковь как самую влиятельную силу в 
Западной Европе в XI–XIII вв. Обосновывать необходимость и сущность 
клюнийской реформы, высказывать суждения о её воздействии на претензии 
Григория VII на папскую теократию. Выявлять причины и определять 
последствия разделения церквей. Описывать взгляды еретиков и историю их 
противостояния папской власти. 
Приводить оценки Иннокентия III, изложенные в учебной литературе. 
Объяснять влияние нищенствующих орденов на укрепление авторитета и 
власти церкви. Проводить поиск и анализ информации о борьбе церковной и 
светской власти в нескольких источниках (текстовых, изобразительных) 

Крестовые походы: 
цели, участники, 
результаты. Духовно-
рыцарские ордены 

Устанавливать последовательность и длительность Крестовых походов. 
Описывать наиболее известные события и организаторов первых четырёх 
походов. Высказывать суждения о причинах упадка движения крестоносцев, 
сущности и последствиях Крестовых походов. Определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к Крестовым походам. Проводить поиск 
информации о причинах Крестовых походов в источнике. Анализировать 
историческую карту государств крестоносцев с опорой на легенду. 
Группировать (классифицировать) факты о Крестовых походах по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу 

Усиление 
королевской власти в 
странах Западной 
Европы. Сословно-
представительная 

Характеризовать причины и движущие силы процесса объединения страны и 
усиления королевской власти в Англии и Франции. Описывать историю 
борьбы за территорию и власть между правителями Англии и Франции. 
Высказывать суждения о причинах возникновения в обеих 
странах органов сословного представительства, сопоставлять их структуру и 
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монархия функции. Формулировать и обосновывать оценку Великой хартии вольностей 
как фундамента английской свободы и демократии. Группировать 
(классифицировать) факты о парламенте и Генеральных штатах по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу 

Священная Римская 
империя 

Описывать борьбу императоров Священной Римской империи за расширение 
своей власти и территории в Италии и землях славян, обстоятельства 
возникновения Швейцарии. Характеризовать систему взаимоотношений 
императора и князей по «Золотой булле». Выделять факторы, 
способствовавшие возникновению движения гуситов и Гуситских войн. 
Приводить оценки Яна Гуса, изложенные в учебной литературе, определять и 
объяснять (аргументировать) своё отношение к личности Яна Гуса и его идеям. 
Проводить поиск и анализ информации о выступлении Яна Гуса в источнике 

Европа в XIV–XV вв. 
Обострение 
социальных 
противоречий в XIV 
в. (Жакерия, 
восстание Уота 
Тайлера) 

Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии чумы, описывать её 
влияние на ухудшение положения евреев и мусульман в европейских странах. 
Объяснять причины начала процесса освобождения крестьян от личной 
зависимости и его трудности. Описывать ход крестьянских войн на территории 
Франции и Англии. Группировать (классифицировать) факты о крестьянских 
восстаниях по различным признакам, составлять сравнительную таблицу. 
Проводить поиск информации о восстании Уота Тайлера в источнике. 
Раскрывать последствия крупнейших крестьянских войн средневековой 
Европы и их значение для истории 

Столетняя война. 
Жанна д’Арк 

Проводить поиск информации о битвах Столетней войны в иллюстративных 
источниках. Сравнивать данные разных картографических источников о 
территориальных изменениях в ходе войны, выявлять их сходство и различия 

Образование 
централизованных 
государств в Англии, 
воФранции. 
Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове 

Раскрывать смысл, значение понятия объединения страны и усиления 
королевской власти на примере деятельности Людовика XI и 
Генриха VII Тюдора. Сравнивать оценки личности и деятельности Карла 
Смелого и Людовика XI в разных источниках, определять в 
них общее и различия. Выделять факторы, способствовавшие началу процесса 
централизации в Англии и во Франции. Описывать процесс 
объединения Испании, называть характерные черты политической и 
религиозной системы Испании XV в. Анализировать историческую карту 
Англии и Франции в XV в. С опорой на легенду, сравнивать данные разных 
картографических источников о территориальных изменениях Англии и 
Франции с XI по XV в., выявлять их сходство и различия 

Экспансия турок-
османов и падение 
Византии 

Выделять характерные черты Балканских государств и их экономическое и 
политическое состояние к XIV в. Излагать суждения о причинах малой 
эффективности помощи западноевропейских государств и римской церкви 
государствам Балкан, последствиях принятия церковной унии. Формулировать 
и обосновывать выводы об историческом значении падения Константинополя и 
его последствиях. Проводить поиск информации о сражениях с турками в 
источнике. Анализировать историческую карту захвата Балкан и Византии 
турками-османами с опорой на легенду 

Культура 
средневековой 
Европы. Образование: 
школы и 
университеты 

Излагать суждения о причинах востребованности научных знаний и 
потребности в образованных людях в период расцвета Средневековья. 
Описывать систему преподавания и устройство средневековых университетов, 
определять их место в европейском обществе. Составлять план 
текста «Университеты». Раскрывать смысл, значение понятия схоластики, 
основных черт средневековой философии. Характеризовать деятельность 
Фомы Аквинского и Роджера Бэкона, выявлять различие их методов познания 

Культура Западной 
Европы в XI–XV вв. 
Романский и 
готический стили в 
художественной 
культуре 

Описывать наиболее известные романские и готические художественные 
памятники. Сопоставлять особенности романской и готической архитектуры. 
Излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками об 
эмоциональном впечатлении, производимом 
готическим искусством, анализировать художественные приёмы и средства 
создания такого воздействия на зрителей. Рассказывать о мастерах — 
создателях соборов Средневековья 

Гуманизм. Раннее Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIV–XV вв., 
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Возрождение: 
художники и их 
творения 

объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества. Описывать историю 
изобретения книгопечатания Гутенбергом, обосновывать его значение для 
мировой культуры. Раскрывать значение понятий «Возрождение», «гуманизм», 
выделять их характерные черты. Сопоставлять особенности средневекового 
искусства и искусства Возрождения на основе сравнительного анализа 
иллюстраций. Проводить поиск и анализ информации об искусстве 
Возрождения в нескольких источниках 

Индия: 
раздробленность 
индийских княжеств, 
вторжение 
мусульман, 
Делийский султанат 

Характеризовать варновое и кастовое деление индийского общества, его 
влияние на жизнь общества. Указывать хронологические рамки 
и периоды существования раджпутских государств и Делийского султаната. 
Высказывать суждения об особенности религиозного многообразия в 
средневековой Индии, его влиянии на культуру. Анализировать и 
синтезировать текст о кастовом строе, самостоятельно достраивая 
недостающие компоненты 

Китай: империи, 
правители и 
подданные, борьба 
против завоевателей 

Указывать хронологические рамки и основные периоды китайской истории V–
XV вв. Характеризовать особенности китайского государственного управления, 
особую роль императора, положение чиновничества. Проводить поиск 
информации об уровне развития Китая в источнике. Группировать 
(классифицировать) факты об истории Китая по различным признакам, 
составлять сравнительную таблицу. Формулировать и обосновывать выводы о 
влиянии «закрытости» Китая на его развитие, излагать суждения в процессе 
коммуникации с одноклассниками 

Культура народов 
Востока 

Описывать достижения средневекового Китая в науке, литературе и искусстве, 
изобретения и открытия китайцев. Выделять характерные 
черты китайской архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства. 
Высказывать суждения о степени воздействия культуры средневекового Китая 
на сопредельные страны. Проводить поиск информации об особенностях 
искусства Китая в нескольких источниках (текстовых, изобразительных) 

Япония в Средние 
века 

Характеризовать особенности географического положения и природных 
условий Японии, определивших своеобразие её истории и культуры. Выделять 
характерные черты государственного устройства средневековой Японии, 
положение императорской власти и системы сёгуната. Описывать признаки 
сословия самураев, сопоставлять его со средневековым европейским 
рыцарством. Проводить исследование: сопоставлять особенности 
государственного управления в Китае и Японии по предложенному алгоритму 

Культуры и 
государства 
Азии и Африки 

Раскрывать смысл понятий «тюрки», «каганат», «авары», «уйгуры», «булгары», 
«печенеги», «половцы», «хазары», «турки-сельджуки», «турки-османы». 
Характеризовать особенности географического положения и природных 
условий исторической родины тюркских народов, определивших особенности 
занятий, социального и политического устройства тюркских обществ. 
Устанавливать последовательность и длительность существования и развития 
наиболее известных государств тюркских народов Средневековья. Описывать 
знаменитые археологические памятники, относящиеся к истории тюрок. 
Высказывать суждения о роли тюркских народов в истории крупнейших 
держав средневековой эпохи. Группировать (классифицировать) факты об 
истории тюркских народов по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу 

Монгольская 
держава: 
общественный строй 
монгольских племён, 
завоеванияЧингисхан
а и его потомков, 
управление 
подчинёнными 
территориями 

Описывать образ жизни монгольских племён. Сравнивать данные разных 
источников (текстовых, изобразительных) о монгольской армии, выявлять их 
сходство и различия. Высказывать суждения о причинах быстрых успехов 
монгольского войска по завоеванию государств Средней Азии, Китая, 
Арабского халифата, русских княжеств. Характеризовать действия Чингисхана 
по созданию мощной империи, выделять и анализировать факторы, 
способствовавшие её распаду. Сопоставлять данные разных картографических 
источников о владениях монголов, выявлять их сходство и различия. 
Группировать (классифицировать) факты об истории монголов по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу. Проводить поиск информации 
о монгольской армии в нескольких источниках (текстовых, изобразительных) 
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Культуры и 
государства Африки 

Характеризовать положение Африки в Средние века как особого мира и как 
места контактов с европейской цивилизацией. Выделять факторы, 
приведшие к неравномерности развития отдельных регионов африканского 
континента. Высказывать суждения о воздействии религиозного разнообразия 
в Африке в Средневековье на развитие отдельных государств. Анализировать 
историческую карту Африки с опорой на легенду. Проводить поиск 
информации о культуре Эфиопии в изобразительном источнике. Составлять 
план текста «Два мира одного континента» 

Государства 
доколумбовой 
Америки 

Характеризовать общие черты цивилизаций Мезоамерики. Высказывать 
суждения об историческом своеобразии доколумбовых цивилизаций 
Америки и факторах, способствовавших появлению этого своеобразия. 
Описывать наиболее яркие примеры изобретений, открытий и достижений 
жителей доколумбовой Америки в науке и культуре. Группировать 
(классифицировать) факты о майя, инках, ацтеках по различным признакам, 
составлять сравнительную таблицу. Анализировать историческую карту 
Америки с опорой на легенду 

Историческое и 
культурное наследие 
Средневековья 

Характеризовать период Средневековья как время поступательного развития 
человеческого общества. Раскрывать значение культурных достижений 
различных народов и цивилизаций Средневековья. Выявлять преемственную 
связь средневековой эпохи и современности. Применять знания об эпохе 
Средневековья для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ КОНЕЦ XV — конец XVIII века. 
Мир в Новое время. 
Хронологические 
рамки Нового 
времени 

Определять место истории Нового времени на ленте времени, указывать 
хронологические рамки периода. Устанавливать причинно-следственные связи 
между изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных отношениях в 
Европе XV в. И выстраивать логическую цепочку. Анализировать карту «Мир 
на заре Нового времени» с опорой на легенду, систематизировать информацию 
и наносить её на контурную карту 

Великие 
географические 
открытия: 
предпосылки, 
участники, 
результаты. 
Политические, 
экономические 
и культурные 
последствия 
географических 
открытий 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Великих географических 
открытий. Характеризовать причины и предпосылки Великих 
географических открытий. Проводить поиск и анализ информации о плаваниях 
Колумба и Магеллана в нескольких источниках (карта, документ, учебный 
текст, иллюстрация), сравнивать данные разных источников, выявлять их 
сходство и различия. Группировать (классифицировать) факты плаваний и 
открытий XV–XVII вв. по различным признакам, составлять хронологическую 
таблицу «Великие географические открытия», на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и общие явления. Наносить 
информацию на контурную карту. Характеризовать процесс создания первых 
колониальных империй испанцев, португальцев, голландцев и англичан. 
Анализировать карту распространения колоний с опорой на легенду и наносить 
полученную информацию на контурную карту. 
Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере поведения испанцев 
в Америке, излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Составлять исторические портреты (характеристики) Ф. Писарро, Б. де Лас 
Касаса, определять и объяснять (аргуме нтировать) своё отношение к этим 
историческим личностям. Раскрывать смысл, значение эпохи Великих 
географических открытий, сопоставлять их с причинами, организовывать 
полученную информацию в виде схемы. Применять знания об освоении 
европейцами Африки и Америки для понимания современной этнической 
карты мира. 

Экономическое и 
социальное развитие 
европейских стран в 
XVI — начале XVII в. 
Возникновение 
мануфактур 

Раскрывать смысл, значение понятий «капитализм», «мануфактура», 
«меркантилизм», «протекционизм». Разъяснять причины и значение 
«революции цен» для развития экономики. Анализировать и синтезировать 
текст о развитии капиталистических отношений, самостоятельно достраивая 
недостающие компоненты. Систематизировать информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи процесса разрушения феодальной экономики и 
возникновения капиталистической, составлять логическую схему 
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Развитие товарного 
производства 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «товарность» и 
«специализация хозяйства». Разъяснять причины и результаты аграрной 
революции. Сравнивать положение в сельском хозяйстве на западе и на востоке 
Европы, выделять в нём общее и различия. Определять на основе анализа и 
сопоставления источников и учебного текста характер взаимоотношений 
основных групп сельского и городского населения, выделять тенденции их 
дальнейшей эволюции. Систематизировать информацию о городах раннего 
Нового времени на основе различных 
источников, готовить презентацию (сообщение) 

Абсолютные 
монархии 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое государство», 
«абсолютизм». Описывать специфику взаимоотношений монарха и 
подданных в «новых государствах». Определять на основе анализа и 
сопоставления источников и учебного текста характер взаимоотношений 
сословией и социальных групп европейского общества, их места в структуре 
власти. Группировать (классифицировать) факты, описанные в 
учебном тексте, по различным признакам, составлять сравнительную таблицу 
«Сословное деление в Европе XVI–XVII вв.», самостоятельно 
разрабатывая её структуру. Систематизировать информацию о положении и 
трансформации отдельных сословий, готовить презентацию (сообщение) 

Начало Реформации. 
М. Лютер. Развитие 
Реформации и 
Крестьянская война в 
Германии. 
Распространение 
протестантизма в 
Европе 

Характеризовать причины и сущность Реформации, объяснять, почему она 
началась именно в Германии. Составлять исторический портрет 
(характеристику) Мартина Лютера, высказывать суждения о значении его идей. 
Определять на основе анализа и сопоставления источников и учебного текста 
характер взаимоотношений основных групп немецкого общества, 
участвовавших в Реформации. Группировать (классифицировать) факты, 
описанные в учебном тексте, по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу «Католичество 
и лютеранство» 

Борьбакатолической 
церкви против 
реформационного 
движения. 
Контрреформация 

Составлять исторический портрет Жана Кальвина, объяснять сущность его 
учения и излагать суждения о значении его идей. Группировать 
(классифицировать) факты, описанные в учебном тексте, по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу «Кальвинизм и лютеранство». 
Характеризовать способы борьбы католической церкви против Реформации, 
высказывать и обосновывать оценки деятельности и 
методов иезуитов в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Анализировать карту распространения Реформации и стран, проводивших 
политику Контрреформации, наносить полученную информацию на контурную 
карту 

Франция и Испания в 
XVI– XVII вв. 
Религиозные войны 

Характеризовать причины и значение ключевых событий истории Франции в 
XVI–XVII вв.: Религиозных войн, Варфоломеевской ночи, принятия Нантского 
эдикта, реформ Ришелье и Кольбера. Описывать политику Карла V и Филиппа 
II по управлению Испанией. 
Раскрывать смысл понятий «интенданты», «кортесы», «гранды», «идальго», 
«мориски». Определять на основе анализа и сопоставления источников и 
учебного текста характер взаимоотношений основных групп французского и 
испанского обществ. Группировать 
(классифицировать) факты, описанные в учебном тексте, по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу «Франция и Испания в XVI–
XVII вв.», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 
общие явления. Приводить оценки Генриха IV 
Бурбона, кардинала Ришелье, Людовика XIV, Филиппа II, изложенные в 
учебной литературе. Высказывать суждения о причинах упадка испанской 
экономики, последствиях специфики социально-политического устройства 
Испании для её дальнейшей судьбы 

Освободительная 
борьба Нидерландов 

Характеризовать особенности хозяйственного развития Нидерландов в XV–
XVI вв. Указывать хронологические рамки и периоды освободительной борьбы 
Нидерландов. Описывать историю создания Республики Соединённых 
провинций, период её расцвета, систематизировать информацию и наносить её 
на контурную карту. Приводить оценки Вильгельма Оранского, изложенные в 
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учебной литературе. Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 
освободительной борьбы против Испании для истории 
Голландии и всей Европы 

Англия в XVI–XVII 
вв. 

Характеризовать реформы Генриха VIII, высказывать суждения о значении 
королевской реформации для развития Англии. Раскрывать смысл понятий 
«пуритане», «пресвитериане», «индепенденты», «джентри». Разъяснять 
причины и результаты аграрной революции в Англии. Определять на основе 
анализа и сопоставления источников и учебного текста характер 
взаимоотношений основных групп английского общества, выделять тенденции 
их дальнейшей эволюции. Составлять исторический портрет Елизаветы II, 
приводить оценки, изложенные в 
учебной литературе, определять и объяснять (аргументировать) своё 
отношение к этой исторической личности 

Английская 
революция 
XVII в.: причины, 
участники, этапы. О. 
Кромвель. Итоги и 
значение революции. 
Славная революция 

Указывать хронологические рамки и периоды английских революций XVII в. 
Разъяснять причины Английской революции середины XVII в. Описывать ход 
событий двух революций и реставрации Стюартов, систематизировать 
информацию, составлять хронологическую и сравнительную таблицы, 
самостоятельно разрабатывая их структуру. Выявлять мотивы поступков 
исторических лиц на примере конфликта короля и парламента и борьбы групп 
английского общества, излагать суждения в процессе коммуникации с 
одноклассниками. Составлять исторический портрет (характеристику) Оливера 
Кромвеля, приводить оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 
объяснять 
(аргументировать) своё отношение к этой исторической личности. Высказывать 
суждения об итогах, результатах и значении «века революций» для истории 
Англии и всей Европы 

Особенности развития 
стран Центральной 
Европы в XVI–XVII 
вв. 

Характеризовать особенности развития стран Центральной Европы в XVI–XVII 
вв. Систематизировать информацию и наносить её на контурную карту. 
Сравнивать политическое развитие Венгрии, Чехии и Польши в XVI–XVII вв., 
определять в них общее и различия. Составлять на основе сопоставления 
сравнительную таблицу «Страны Центральной Европы», на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и общие явления. Приводить 
оценки Рудольфа II, изложенные в учебной литературе. Раскрывать смысл, 
значение понятий «шляхта», «магнат». Составлять план текста «Речь 
Посполитая в XVI– XVII вв.». Высказывать суждения о причинах слабости 
королевской власти в Польше, последствиях специфики социально-
политического устройства Речи Посполитой для её дальнейшей судьбы 

Международные 
отношения в раннее 
Новое время. 
Военные конфликты 
между 
европейскими 
державами. 
Османская экспансия. 
Тридцатилетняя 
война. Вестфальский 
мир 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами, 
сложившиеся к XVI в., выявлять факторы, влиявшие на характер 
международных отношений. Группировать (классифицировать) факты военных 
конфликтов по различным признакам, составлять хронологическую таблицу 
«Международные отношения в XVI–XVII вв.», на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и общие явления. Приводить 
оценки Альбрехта Валленштейна, изложенные в учебной литературе. 
Составлять описание вооружения и обмундирования европейских 
профессиональных воинов на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов. Анализировать карту военных действий 
крупных кампаний XVI–XVII вв. с опорой на легенду, наносить информацию 
на контурную карту. Высказывать суждения о значении Вестфальского мира 
для развития отдельных государств Европы 

ВысокоеВозрождение
: художники и их 
произведения. 
Особенности 
Северного 
Возрождения. Мир 
человека в литературе 
раннего Нового 
времени 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XV–XVI вв., 
объяснять их связь с новыми явлениями в жизни общества. Раскрывать смысл, 
значение понятий «Возрождение», «гуманизм», выделять их характерные 
черты. Рассказывать о наиболее известных художниках Высокого Возрождения 
в Италии и Северного Возрождения, мыслителях-гуманистах и их 
произведениях. Составлять описание наиболее известных художественных 
произведений, литературных сочинений и архитектурных памятников эпохи 
Возрождения на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы, макетов. Сопоставлять особенности средневекового искусства, 
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искусства раннего Возрождения и Высокого Возрождения на основе 
сравнительного анализа иллюстраций, группировать (классифицировать) 
факты по различным признакам, составлять сравнительную таблицу. 
Проводить поиск и анализ информации о культуре Возрождения в нескольких 
источниках (текстовых, изобразительных), готовить презентацию (сообщение 

Стили 
художественной 
культуры XVII–XVIII 
вв. (барокко, 
классицизм). 
Творчество 
Сервантеса и 
Шекспира 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XVII в., объяснять 
их связь с новыми явлениями в жизни общества, идеями 
«трагического гуманизма». Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», 
«классицизм», выделять их характерные черты. Рассказывать о 
наиболее известных деятелях литературы и искусства XVII в. и их 
произведениях. Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVII в. В 
нескольких источниках (текстовых, изобразительных), готовить презентацию 
(сообщение). Сопоставлять особенности искусства XVII в. и искусства 
Возрождения на основе сравнительного анализа иллюстраций, группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу 

Развитие науки: 
переворот 
в естествознании, 
возникновение новой 
картины мира. 
Выдающиеся учёные 
и изобретатели 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Научной революции. 
Раскрывать смысл, значение понятий «Научная революция», «рационализм», 
выделять их характерные черты. Характеризовать предпосылки Научной 
революции, объяснять связь новых научных идей с Реформацией и Великими 
географическими открытиями. Описывать научные приборы (термометр, 
телескоп, микроскоп, арифметическую машину), объяснять их значение для 
открытий в области математики, астрономии, биологии. Группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу «Научные открытия и изобретения XVI–XVIII вв.», на 
основании которой соотносить единичные исторические факты и общие 
явления. Высказывать суждения о последствиях и значении научных открытий 
XVI–XVIII вв. для прогресса человечества 

Век Просвещения: 
развитие 
естественных наук, 
французские 
просветители. 
Просвещённый 
абсолютизм 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», «общественный 
договор», «просвещённый абсолютизм», выделять их основные 
черты. Характеризовать предпосылки распространения идей Просвещения в 
европейских странах, объяснять их связь с Научной 
революцией и социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ 
идей и теорий просветителей в нескольких источниках (учебном тексте, 
фрагментах их сочинений), систематизировать информацию и составлять 
сравнительную таблицу, самостоятельно разрабатывая её структуру. 
Описывать специфику взаимоотношений монарха и подданных в странах 
просвещённого абсолютизма. Формулировать и обосновывать оценку эпохи 
Просвещения как идейной основы современного демократического устройства 
Европы 

Особенности развития 
западноевропейских 
государств в XVIII в. 

Характеризовать особенности развития западноевропейских государств в XVIII 
в. Анализировать карту Европы XVIII в. с опорой на легенду, соотносить 
информацию учебного текста и карты, размещать её на контурной карте. 
Составлять исторические портреты (характеристики) Фридриха Великого и 
Иосифа II, приводить оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 
объяснять (аргументировать) своё отношение к этим историческим личностям. 
Высказывать суждения о значении деятельности просвещённых монархов для 
развития отдельных стран Европы 

Развитие Франции в 
XVIII в. 

Характеризовать развитие Франции в XVIII в., её место среди европейских 
держав. Проводить исследование: сопоставлять особенности экономического и 
социально-политического развития Франции и Англии в конце XVII– XVIII в. 
по предложенному алгоритму. Определять на основе анализа источников 
положение и характер взаимоотношений основных групп французского 
общества. Описывать политику королей Людовика XV и Людовика XVI по 
управлению государством, высказывать аргументированные оценки влияния 
действий королей на положение страны, излагать суждения о причинах 
неудачи реформ Тюрго 

Международные 
отношения середины 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в 
XVIII в., выявлять факторы, влиявшие на характер международных отношений. 
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XVII–XVIII в. 
Европейские 
конфликты и 
дипломатия. 
Семилетняя война. 
Разделы Речи 
Посполитой. 
Колониальные 
захватыевропейских 
держав 

Группировать (классифицировать) факты военных конфликтов по различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу «Международные отношения 
в XVII–XVIII вв.», на основании которой соотносить единичные исторические 
факты и общие явления. Составлять описание вооружения и обмундирования 
европейских воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов. Анализировать карту военных действий 
крупных кампаний XVII–XVIII вв. с опорой на легенду, наносить информацию 
на контурную карту. Выявлять мотивы и цели участников раздела Польши, 
высказывать оценки этого события в процессе коммуникации с 
одноклассниками, самостоятельно определяя критерии оценивания 

Культура эпохи 
Просвещения. 
Художественные 
стили: барокко, 
рококо, классицизм и 
сентиментализм 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XVIII в., объяснять 
их связь с новыми явлениями в жизни общества, идеями 
Просвещения. Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», «рококо», 
«классицизм», «сентиментализм», выделять их характерные 
черты. Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и искусства 
XVIII в. и их произведениях. Составлять описание наиболее 
известных художественных произведений, литературных сочинений и 
архитектурных памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов. Проводить поиск и анализ информации 
об искусстве XVIII в. В нескольких источниках (текстовых, 
изобразительных), готовить презентацию (сообщение). Сопоставлять 
особенности искусства XVI–XVII вв. и искусства XVIII в. на основе 
сравнительного анализа иллюстраций 

Война 
североамериканских 
колоний за 
независимость. 
Образование 
Соединённых 
Штатов Америки. 
«Отцы основатели» 

Анализировать карту заселения Северной Америки европейцами с опорой на 
легенду, объяснять на её основе особенности хозяйственного 
освоения земель и типы колоний. Составлять исторический портрет 
(характеристику) Б. Франклина и Д. Вашингтона, приводить оценки, 
изложенные в учебной литературе, определять и объяснять (аргументировать) 
своё отношение к этим историческим деятелям. Выделять 
основные этапы освоения Америки и борьбы североамериканских колоний за 
независимость, составлять хронологическую таблицу. Использовать знания об 
опыте взаимоотношений переселенцев в Америке, о «плавильном котле» наций 
в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде. Формулировать и обосновывать выводы о значении 
идей и принципов Декларации независимости и Конституции США для 
развития европейской цивилизации 

Аграрная революция 
в Англии. Причины и 
предпосылки 
промышленной 
революции 

Характеризовать социально-политическое развитие Великобритании в XVIII в. 
Приводить оценки Георга III, изложенные в учебной литературе. Группировать 
(классифицировать) факты о промышленной революции по различным 
признакам, составлять сравнительные таблицы, на основании которых 
соотносить единичные исторические факты и общие явления. Высказывать 
суждения о последствиях и значении промышленной революции для развития 
человечества в процессе коммуникации с одноклассниками 

Страны Востока в 
XVI–XVIII вв. 
Османскаяимперия: 
от могущества к 
упадку 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию мощной империи, 
выделять и анализировать факторы, способствовавшие её упадку. 
Группировать (классифицировать) факты об истории османских завоеваний, 
составлять хронологическую таблицу. Анализировать историческую карту с 
опорой на легенду. Характеризовать основные черты и особенности устройства 
османского общества. Составлять описание знаменитых архитектурных 
сооружений XVI в. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы, макетов 

Иран в XVI–XVIII вв. Характеризовать действия правителей Ирана по созданию мощной державы, 
выделять и анализировать факторы, способствовавшие её упадку. 
Группировать (классифицировать) факты об истории иранских завоеваний, 
составлять хронологическую таблицу. Анализировать историческую карту с 
опорой на легенду. Высказывать суждения о направленности и 
результативности реформ Аббаса I. Составлять план текста «Иран в XVI–XVIII 
вв.» 
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Индия: держава 
Великих Моголов, 
начало 
проникновения 
англичан, британские 
завоевания 

Характеризовать действия правителей государства Великих Моголов по 
созданию мощной империи, анализировать факторы, способствовавшие её 
упадку. Группировать факты об истории проникновения европейцев в Индию, 
составлять хронологическую таблицу. 
Анализировать историческую карту. Определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к деятельности Акбара, оценивать его 
политику веротерпимости, высказывать суждения о важности подобной 
политики для поликультурного государства в процессе 
коммуникации с одноклассниками 

Империя Цин в Китае. 
Образование 
централизованного 
государства и 
установление 
сёгуната Токугава в 
Японии 

Характеризовать особенности географического положения и природных 
условий Китая и Японии, определивших своеобразие их истории и 
культуры. Анализировать историческую карту с опорой на легенду. Составлять 
описание «запретного города» на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, макетов. Выделять характерные черты 
государственного устройства Японии, положение императорской власти и 
системы сёгуната. Высказывать суждения о политике «закрытия» Японии и 
Китая, обосновывать оценку целесообразности изоляции государства от 
торговых и культурных контактов, излагать суждения в процессе 
коммуникации с одноклассниками 

Итоговое повторение Характеризовать период раннего Нового времени как время поступательного 
развития человеческого общества. Раскрывать значение культурных 
достижений различных народов и цивилизаций мира в XVI–XVIII вв. Выявлять 
преемственную связь эпохи XVI–XVIII вв. и современности. Применять знания 
об истории раннего Нового времени для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий 

НОВОЕ ВРЕМЯ КОНЕЦ XVIII — XIX ВЕК. 
Развитие 
индустриального 
общества. 
Промышленная 
революция 

Определять место истории второго периода Нового времени на ленте времени, 
указывать его хронологические рамки. Высказывать суждения об итогах 
экономического развития европейской цивилизации в первый период Новой 
истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. Устанавливать причинно-
следственные связи между изменениями в различных отраслях хозяйства и 
выстраивать логическую цепочку. Выделять основные этапы промышленной 
революции, их отличительные черты. Раскрывать смысл, значение 
экономических понятий, употреблённых в учебном тексте. Рассказывать на 
конкретных примерах о достижениях в области транспортного сообщения, 
создания искусственных веществ, нового типа двигателей, новшеств в аграрном 
производстве. Систематизировать информацию о формах монополистических 
объединений на основе различных источников (учебный текст, документ, 
иллюстрация), представлять результат своей деятельности в форме схемы 

Изменения в 
социальной 
структуре общества 

Характеризовать причины демографических и социально-экономических 
изменений в Европе. Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», 
«забастовка», «профсоюз», рассказывать на конкретных примерах о путях 
формирования и положении рабочего класса. Определять на основе анализа 
источников и учебного текста характер взаимоотношений социальных групп 
европейского общества, их место в структуре власти. Группировать факты, 
описанные в учебном тексте, по различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу «Социальная структура европейского общества XIX в.». 
Систематизировать информацию о положении и трансформации отдельных групп 
общества, готовить презентацию (сообщение). 

Политическое 
развитие 
европейских и 
американских 
стран в XIX в. 

Характеризовать причины и предпосылки политических изменений в Европе. 
Систематизировать информацию о формах правления европейских и 
американских государств в XIX в. на основе различных источников, представлять 
результат своей деятельности в виде схемы. Рассказывать об изменениях в 
избирательном праве, способах борьбы за политические права отдельных групп 
населения Европы. Сравнивать задачи государства, его взаимоотношения с 
обществом в XVIII и XIX вв. 

Оформление 
консервативных, 

Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», «консерватизм», 
«социализм», «анархизм», «марксизм», «ревизионизм», «национализм». 
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либеральных, 
радикальных 
политических 
течений и партий. 
Распространение 
социалистических 
идей. Социалисты-
утописты. 
Возникновение 
марксизма 

Характеризовать предпосылки распространения новых идей в европейских 
странах, объяснять их связь с технической и экономической модернизацией и 
социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ идей и теорий 
мыслителей XIX в. в нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их 
сочинений), систематизировать информацию и составлять сравнительную 
таблицу «Идеологии XIX в.», самостоятельно разрабатывая её структуру. 
Составлять исторические портреты (характеристики) знаменитых политических 
мыслителей XIX в., самостоятельно достраивая недостающие компоненты, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат) 

Развитие 
европейской 
культуры в XIX в. 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в XIX в., объяснять их 
связь с новыми явлениями в жизни общества, идеологией отдельных слоёв 
населения. Раскрывать смысл, значение понятий «ампир», «классицизм», 
«романтизм», выделять их характерные черты. Рассказывать о наиболее 
известных деятелях литературы и искусства XIX в. и их произведениях. 
Проводить поиск и анализ информации об искусстве XIX в. в нескольких 
источниках, готовить презентацию (сообщение). Сопоставлять особенности 
искусства XVIII в. и искусства XIX в. на основе сравнительного анализа 
иллюстраций 

Распространение 
образования. 
Научные открытия 
и технические 
изобретения 

Выделять факторы, способствовавшие распространению образования в странах 
Европы и США с начала XIX в. Характеризовать признаки «читательской 
революции», объяснять связь новых научных идей с новыми явлениями в 
экономике и жизни общества. Группировать (классифицировать) факты по 
различным признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные открытия и 
изобретения XIX в.», на основании которой соотносить единичные исторические 
факты и общие явления. Высказывать суждения о последствиях и значении 
научных открытий XIX в. для прогресса человечества 

Французская 
революция XVIII в.: 
причины, 
участники. Начало 
и основные этапы 
революции. 
Политические 
течения и деятели 
революции. Итоги и 
значение 
революции 

Устанавливать последовательность и длительность событий во Франции, 
приведших к началу революции. Разъяснять причины революции, 
характеризовать требования отдельных сословий и групп населения. Выявлять 
мотивы поступков исторических лиц на примере конфликта короля и общества, 
излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. Приводить 
оценки графа Мирабо, изложенные в учебной литературе. Указывать 
хронологические рамки и периоды Французской революции XVIII в. Описывать 
ход революционных событий, характеризовать мероприятия власти на каждом 
этапе, систематизировать информацию, составлять хронологическую и 
сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их структуру. Выявлять 
мотивы поступков исторических лиц на примере борьбы групп французского 
общества, излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 
Составлять исторические портреты (характеристики) монтаньяров (Марата, 
Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), приводить оценки, изложенные в учебной 
литературе, определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к этим 
историческим личностям, целям и методам их деятельности. Высказывать 
суждения об итогах, результатах и значении Французской революции для 
истории Франции и всей Европы. 

Империя 
Наполеона во 
Франции: 
внутренняя и 
внешняя политика. 
Наполеоновские 
войны 

Устанавливать последовательность и длительность событий наполеоновской 
эпохи во Франции, группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу. Называть характерные, 
существенные признаки внутренней политики Консульства и империи, 
высказывать суждения о значении Гражданского кодекса Наполеона. 
Анализировать карту военных кампаний Бонапарта с опорой на легенду, 
систематизировать информацию и наносить её на контурную карту. Составлять 
исторический портрет (характеристику) Наполеона Бонапарта, приводить оценки, 
изложенные в учебной литературе. Определять и объяснять (аргументировать) 
своё отношение к этой исторической личности на основании поиска и анализа 
информации из нескольких источников 

Венский конгресс. 
Священный союз 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами, 
расстановку сил в Европе после 1814–1815 гг., выявлять факторы, 
влиявшие на характер международных отношений. Характеризовать 
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территориальные решения Венского конгресса, систематизировать информацию 
и наносить её на контурную карту. Высказывать суждения о значении Венского 
конгресса для развития отдельных государств, Европы и европейской 
цивилизации в целом 

Экономическое и 
политическое 
развитие Англии в 
первой половине 
XIX в. 

Характеризовать промышленное развитие Англии в первой половине XIX в., 
устанавливать его связь с социальным положением отдельных групп населения 
Англии. Называть характерные, существенные признаки политического развития 
Англии в первой половине XIX в. Раскрывать смысл понятий «луддиты», 
«чартисты», «рабочая аристократия», высказывать суждения о характере и 
способах борьбы английских рабочих за свои права. Составлять план текста 
«Англия — «мастерская мира» 

Франция в 1814–
1870 гг. 

Характеризовать особенности социально-экономического развития Франции, 
проводить исследование: сопоставлять особенности английской и французской 
модернизации по предложенному алгоритму. Указывать хронологические рамки 
и периоды правящих режимов во Франции 1814–1870 гг. Разъяснять причины 
Июльской и Февральской революций. Описывать ход событий во Франции до 
последней трети XIX в., 
систематизировать информацию, составлять хронологическую и сравнительную 
таблицы, самостоятельно разрабатывая их структуру. Составлять исторический 
портрет (характеристику) Наполеона III, приводить оценки, изложенные в 
учебной литературе. Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 
политических событий 1848 г. Для истории Франции и всей Европы. 

Образование 
единого 
государства в 
Италии. К. Кавур, 
Дж. Гарибальди 

Указывать хронологические рамки и периоды процесса объединения Италии. 
Характеризовать особенности территориально-государственного устройства и 
развития Италии в первые десятилетия XIX в., выявлять факторы, 
препятствовавшие её модернизации. Раскрывать смысл, значение понятий 
«Рисорджименто», «карбонарий». Указывать хронологические рамки и периоды 
борьбы за объединение Италии, анализировать карту с опорой на легенду и 
наносить полученную информацию на контурную карту. Составлять 
исторические портреты (характеристики) итальянских патриотов-демократов 
(Мадзини, Гарибальди), графа Кавура, приводить оценки, изложенные в учебной 
литературе, определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к этим 
историческим личностям, целям и методам их деятельности 

Объединение 
германских 
государств, 
провозглашение 
Германской 
империи. О. 
Бисмарк 

Анализировать карту германских государств и истории объединения Германии с 
опорой на легенду, наносить информацию на контурную карту. Высказывать 
суждения о факторах, способствовавших превращению Пруссии в 
экономического и политического лидера Германии. Указывать хронологические 
рамки и периоды борьбы за объединение Германии. Характеризовать взгляды 
буршей, малогерманцев и великогерманцев, определять в них общее и различия. 
Составлять исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе 
различных источников (текстовых, иллюстративных), готовить презентацию 
(сообщение). Группировать (классифицировать) факты социально-
экономического развития и политического устройства Англии, Франции, Италии 
и Германии по различным признакам, самостоятельно определяя линии 
сравнения, составлять таблицу «Ведущие державы Европы до последней трети 
XIX в.», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 
общие явления 

Особенности 
национального 
государственного 
устройства 
Австрийской 
империи. 
Создание Австро-
Венгрии. 
Османская 
империя: 
традиционные 
устои и попытки 

Характеризовать специфику национально-государственного устройства 
Австрийской империи, высказывать суждения о роли национального фактора в 
судьбе Австрийской империи в XIX в. Группировать (классифицировать) факты о 
революциях 1848 г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным 
признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составлять таблицу 
«Революции 1848 г. в Европе», 
на основании которой соотносить единичные исторические факты и общие 
явления. Устанавливать последовательность и длительность ключевых событий в 
истории Австрии и Турции в XIX в. Анализировать карту Австрийской империи 
и Турции с опорой на легенду, сравнивать данные разных картографических 
источников о территориальных изменениях в составе двух империй, наносить 
информацию на контурную карту. Раскрывать понятие «восточный вопрос». 
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проведения реформ Определять на основе анализа источников причины превращения Турции в 
полуколонию европейских государств 

Особенности 
социально-
экономического 
развития США 
к началу XIX в. 
Север и Юг. 
Гражданская война 
1861–1865 гг.  
А. Линкольн 

Характеризовать особенности социально-экономического развития США к 
началу XIX в., выявлять факторы, способствовавшие мобильности населения и 
бурному росту производства. Раскрывать смысл, значение понятияй «фронтир», 
«гомстедакт», «аболиционисты». Сравнивать данные разных картографических 
источников о расширении территориальных владений США, наносить 
полученную информацию на контурную карту. Устанавливать 
последовательность и длительность событий Гражданской войны 1861–1865 гг., 
формулировать и обосновывать выводы о значении отмены рабства для 
дальнейшего развития США. Составлять исторический портрет (характеристику) 
А. Линкольна на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), 
готовить презентацию (сообщение) 

Международные 
отношения в XIX в. 
Восточный вопрос 
в первой половине 
XIX в. 
Колониальные 
захваты и 
колониальные 
империи 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в 
XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер международных отношений. 
Раскрывать смысл понятий «Венская система», «европейский концерт», 
«восточный вопрос». Группировать (классифицировать) факты военных 
конфликтов, конференций и колониальных приобретений в XIX в. по различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу «Международные отношения в 
XIX в.», на основании которой соотносить единичные исторические факты и 
общие явления. Анализировать карту Крымской войны и колониальных сфер 
влияния с опорой на легенду, наносить полученную информацию на контурную 
карту. Выявлять мотивы и цели участников Крымской войны, высказывать 
оценки этого события и его последствий в процессе коммуникации с 
одноклассниками, самостоятельно определяя критерии оценивания 

Индия и 
Центральная Азия в 
XIX в. 

Группировать (классифицировать) факты об истории проникновения британцев в 
Индию, составлять хронологическую таблицу. Характеризовать колониальную 
политику британцев в Индии, высказывать суждения о значении владычества 
Англии для экономического и культурного развития индийских народов. 
Анализировать карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с опорой на легенду, 
наносить полученные сведения на контурную карту. Систематизировать 
информацию о колониальном периоде индийской истории на основе различных 
источников (учебного текста, фотографий, карикатур, фрагментов 
художественных произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). 
Применять знания об эпохе колониального существования Индии и Центральной 
Азии для раскрытия причин и оценки сущности современного состояния этих 
территорий 

«Открытие» Китая. 
Опиумные войны. 
Восстание 
тайпинов. Попытки 
внутренней 
модернизации 
Китая 

Характеризовать колониальную политику европейцев в Китае, выделять факторы, 
способствовавшие «открытию» Китая и его подчинению иноземному господству. 
Высказывать суждения о значении столкновения китайского общества с 
западным миром для социально-экономического и культурного развития Китая. 
Группировать факты об истории «открытия» и подчинения Китая, составлять 
хронологическую таблицу. Анализировать карту «Китай в XIX в.» с опорой на 
легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. Систематизировать 
информацию о жизни китайского общества в XIX в. На основе различных 
источников (учебного текста, фотографий, фрагментов художественных 
произведений, документов), готовить презентацию (сообщение) 

Насильственное 
«открытие» 
Японии. 
«Реставрация 
Мэйдзи» 

Характеризовать особенности экономического положения и политического 
устройства Японии к началу XIX в. Проводить исследование: сопоставлять пути 
экономического и социально-политического развития Японии и Китая после их 
«открытия» в XIX в. По предложенному алгоритму. Определять на основе 
анализа источников причины успеха политики модернизации Японии, 
высказывать прогнозы о направлении дальнейшего развития Японии 

Война за 
независимость в 
Латинской 
Америке. Политика 
США по 
отношению 

Характеризовать особенности социально-экономического положения и 
этнического состава населения Латинской Америки к началу XIX в. Раскрывать 
смысл, значение понятий «латифундия», «креолы», «самбо», «пеоны», «гаучо». 
Указывать хронологические рамки и периоды истории создания независимых 
государств в Латинской Америке, группировать (классифицировать) факты, 
составлять хронологическую таблицу. Анализировать карту «Латинская Америка 
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к странам 
Латинской 
Америки 

в XIX в.» с опорой на легенду, наносить полученные сведения на контурную 
карту. Сопоставлять особенности колониальной политики ведущих европейских 
держав и США в Латинской Америке в сравнении с Азией и Африкой, объяснять 
замеченные различия. Выявлять мотивы и цели правительства США по 
отношению к государствам Латинской Америки, высказывать оценки этой 
политики в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 
определяя критерии оценивания 

Народы Африки в 
Новое время 

Характеризовать особенности социально-экономического положения государств 
и народов Африки к началу XIX в., выделять факторы, приведшие к 
неравномерности развития отдельных регионов африканского континента. 
Группировать (классифицировать) факты об истории проникновения европейцев 
в Африку, составлять хронологическую таблицу. Сопоставлять особенности 
колониальной политики ведущих европейских держав в Азии и Африке, 
объяснять замеченные различия. Высказывать суждения о значении 
колониального владычества для экономического и культурного развития 
африканских народов. Анализировать карту «Африка в XIX в.» с опорой на 
легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. Систематизировать 
информацию о колониальном периоде истории Африки на основе различных 
источников (учебного текста, фотографий, фрагментов художественных 
произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять знания 
об эпохе колониального существования стран и народов африканского 
континента для раскрытия причин и оценки 
сущности современного состояния этих территорий 

Великобритания в 
Викторианскую 
эпоху 

Раскрывать понятия «тредюнионы», «лейбористы», «гомруль». Проводить поиск 
информации о королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных 
источниках (учебном тексте, иллюстрациях, фрагментах художественных 
произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Характеризовать 
состояние английской экономики в последней трети XIX в., сравнивать его с 
периодом английской модернизации предшествующего периода, высказывать 
суждения о причинах снижения темпов развития. Описывать политические 
реформы в Англии второй половины XIX в., формулировать и обосновывать 
выводы об их направленности. Применять знания о значении складывания 
многопартийной системы в Англии в конце XIX в. для понимания сущности 
современного развития европейской демократии 

Третья республика 
во Франции 

Систематизировать информацию о ходе и территориальных изменениях по 
итогам Франко-германской войны, наносить её на контурную карту. 
Характеризовать особенности социально-экономического развития Франции, 
проводить исследование: сопоставлять особенности английского и французского 
развития в последней трети XIX в. по предложенному алгоритму. Указывать 
хронологические рамки и периоды правящих режимов Франции 1870–1899 гг. 
Разъяснять причины установления власти Парижской коммуны, высказывать 
суждения и оценки социальной и идеологической направленности её 
деятельности в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 
определяя критерии оценивания. Проводить поиск информации о героях 
Коммуны в различных источниках (научной литературе, иллюстрациях, 
фрагментах художественных произведений, мемуаров), готовить презентацию 
(сообщение). Применять знания о значении складывания многопартийной 
системы во Франции в конце XIX в. для понимания сущности современного 
развития европейской демократии 

Германия в 
последней трети 
XIX в. 

Характеризовать состояние германской экономики в последней трети XIX в., 
сравнивать его с периодом объединения Германии, выявлять тенденции 
капиталистического развития страны, высказывать суждения о причинах 
быстрых темпов развития. Характеризовать Пруссию как экономического и 
политического лидера Германии. Составлять и уточнять ранее составленный 
исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 
источников (текстовых, иллюстративных), определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к этой исторической личности, её 
деятельности на посту канцлера Германии в процессе коммуникации с 
одноклассниками. Приводить оценки Вильгельма II, изложенные в учебной 
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литературе. Группировать (классифицировать) факты социально-экономического 
развития и политического устройства Англии, Франции и Германии по 
различным признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составлять 
таблицу «Ведущие державы Европы в последней трети XIX в.» 

Австро-Венгрия и 
Балканские страны 
в конце XIX в. 

Характеризовать специфику национально-государственного устройства Австро-
Венгрии, высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе 
государства. Анализировать карту Австро-Венгрии и Балканских государств в 
конце XIX в. с опорой на легенду, сравнивать данные разных картографических 
источников о территориальных изменениях границ Австрии и Турции в течение 
XIX в., наносить полученную информацию на контурную карту. Раскрывать 
понятие «национально-культурная автономия» на конкретных примерах. 
Группировать (классифицировать) факты освободительной борьбы и образования 
самостоятельных Балканских государств в течение XIX в. По различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу, на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и общие явления. Использовать 
знания о путях и способах решения национального вопроса в Австро-Венгрии и 
на Балканах как основу для понимания важности диалога в поликультурной 
среде, возможных последствий политических решений подобных проблем в 
современном мире 

Особенности 
государственного 
устройства и 
национального 
объединения 
Италии в конце XIX 
в. 

Характеризовать особенности государственного устройства и национального 
объединения Италии в конце XIX в., выявлять факторы, препятствовавшие её 
реальному единству. Характеризовать состояние итальянской экономики в 
последней трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Италии, 
выявлять тенденции капиталистического развития страны, высказывать суждения 
о причинах невысоких темпов и неравномерности развития отдельных регионов. 
Сопоставлять информацию об экономическом развитии отдельных областей, 
полученную путём анализа карты Италии и учебного текста. Описывать 1890-е 
гг. как «кровавое десятилетие», объяснять причины установления жёсткого 
политического режима 

США в последней 
трети XIX в. 

Характеризовать состояние экономики США в последней трети XIX в., 
сравнивать его с предшествующим периодом, выявлять тенденции 
капиталистического развития страны, высказывать суждения о причинах 
быстрых темпов развития. Определять на основе анализа источников характер 
взаимоотношений основных групп американского общества. Рассказывать на 
конкретных примерах о расовых проблемах американского общества, 
высказывать оценки политики США по отношению к бывшим чёрным рабам и 
индейцам в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 
определяя критерии оценивания. Составлять и уточнять ранее составленный 
исторический портрет (характеристику) Линкольна на основе различных 
источников (текстовых, иллюстративных), определять и объяснять 
(аргументировать) своё отношение к этой исторической личности, её роли в 
истории США. Применять знания о процессе складывания двухпартийной 
системы в США в течение XIX в. для понимания сущности и особенностей 
современной политической системы США 

Международные 
отношения в конце 
XIX в. Кризис 
Венской системы 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами в 
последней четверти XIX в., выявлять факторы, влиявшие на характер 
международных отношений. Характеризовать мотивы и цели европейских держав 
при проведении той или иной международной политики, высказывать их оценки, 
обосновывая критерии оценивания. Группировать (классифицировать) факты 
заключения военных союзов и проведения конференций по различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу «Международные отношения в 
последней четверти XIX в.», на основании которой соотносить единичные 
исторические факты и общие явления 

Историческое и 
культурное 
наследие Нового 
времени 

Характеризовать второй период Нового времени как время поступательного 
развития человеческого общества. Раскрывать значение культурных достижений 
различных народов и цивилизаций мира в XIX в. Выявлять преемственную связь 
эпохи XIX в. и современности. Применять знания об истории Нового времени для 
раскрытия причин и оценки сущности современных событий 
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Выпускник получит возможность научиться: 
5 класс 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 
мировой истории. 
6 класс 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников мировой 
средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
7–9 классы 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие  
государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности;  
•  При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
 
2. Содержание учебного предмета «История». 
5 класс РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические источники. Науки-
помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. Периоды истории, исторические эпохи. 
История Древнего мира — часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. 
Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. Современные взгляды на 
происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий 
труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение  
первобытных сообществ. 
Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее 
хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. 
Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и душа 
человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая революция. Возникновение 
древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые 
культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему 
хозяйству — основное содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного 
круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 
Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. Выделение 
знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие 
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«цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 
ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» в истории 
Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 
Древние цивилизации Месопотамии Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. 
Необходимость ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-
государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, 
налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура 
Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о 
потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего 
Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. 
Жрецы. Храмовые хозяйства. 
Древний Египет. Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на 
берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь 
земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть 
фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи 
чудес света. Мир живых и мир мёртвых. Мумии. 
Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение систем 
власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную 
державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования 
древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. 
Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и 
строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. 
Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль 
в истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название 
континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным 
населением. Племенной союз Израиля. 
Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — 
часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, 
Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего 
Египта. 
Великие империи Ближнего Востока Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и 
«империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. 
Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии 
как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. 
Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь 
городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской 
башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский 
рассказ о пире Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его 
завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской 
империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. 
Зороастризм — религия древних персов. 
Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия древнейших 
жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние 
поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних 
индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. 
Образ жизни представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство 
Маурьев. 
Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования 
древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая Китайская 
империя, её император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая 
Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. 
Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий 
шёлковый путь. 
АНТИЧНЫЙ МИР 
Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего Рима — две 
составные части Античности. 
Древняя Греция 
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Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и скотоводство. 
Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их 
подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. 
Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. 
Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. 
Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера 
«Илиада» и «Одиссея». 
Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского 
завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего 
полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая 
греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты 
колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: 
Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов 
афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии.  
Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. 
Общественное устройство Спарты. 
Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте. Победа греческой демократии над 
восточной деспотией. Грекоперсидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход 
персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и 
Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 
Расцвет Греции 
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. Должностные лица. Суд. 
Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при 
Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные 
ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство 
театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 
Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. 
Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. 
Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины. 
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 
Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская 
армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и 
её последствия. Александр Македонский — историческая личность и легенды о нём. Первые победы 
Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба 
народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 
Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, 
царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский 
маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные. 
Древний Рим 
Ранний Рим 
Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город 
на семи холмах. Римская община, её сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, 
сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя 
Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и 
установление республики. Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное 
представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы 
патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители 
домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. 
Пиррова война. Завершение истории ранней республики. 
Поздняя республика 
Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины Пунических войн. 
Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион 
Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, 
вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. 
Римские провинции. Гражданские войны в Риме.  
Гибель республики Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия 
Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. 
Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая 
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Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. 
Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. 
Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай 
Юлий Цезарь — историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк 
Туллий Цицерон. 
Возникновение и расцвет Римской империи Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый 
император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа 
восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. 
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители империи. 
Колизей. Гибель Помпей.  
Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса 
Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви.  
«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим 
— столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной 
жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 
Поздняя империя 
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое положение населения империи. 
Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. 
Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I Великий. Константинополь — новая 
столица империи. Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в 
Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, 
вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. 
6 класс РАЗДЕЛ II. СРЕДНИЕ ВЕКА 
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и «тёмный» образы 
Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних 
веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, 
его значение в истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние 
века. 
Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения культурного 
наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники. 
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 
Западная Европа в V–VII вв. 
Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. Образование и 
отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». 
Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 
Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. 
Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. 
Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками христианства и его значение. 
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование 
христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение 
арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание 
и его место в христианском вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и 
на Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество. Отшельничество и 
монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского 
ордена. Монастыри как центры культуры. 
Византия и Иран 
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 
Происхождение названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. Особенности императорской 
власти. Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны 
Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана. 
Строительство в Константинополе и в Равенне. Судьба Византии в VII–XI вв. Византия и арабы. Значение 
искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные 
связи после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного наследия в культуре Византии. 
Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. 
Собор Святой Софии как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их 
значение. Храм как образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 
Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового пути и других 
трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове 
II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления Ирана в 
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VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 
Арабский мир в VI–XI вв. 
Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. Роль торговли. 
Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. 
Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов 
арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и 
культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Авиценна. 
Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и 
библиотеки. 
Европа в VIII–XI вв. 
Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная 
реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления династии Каролингов. Создание Папского 
государства. Войны Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа 
«Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, 
их причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов 
в Европе. 
Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с норманнами. 
Нормандское завоевание Англии. 
Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов. Борьба 
германских королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление 
королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их 
отношения с церковью. Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, 
восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в 
славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности и его значение. 
Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их 
правителей. Принятие ими королевского титула. 
ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 
Феодальное общество 
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и 
практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание 
феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. Рыцарство. 
Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. 
Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и 
сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. 
Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура 
крестьян. 
Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 
средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация 
управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в 
экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и 
Балтика как основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-
денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 
Католическая церковь в X–XIII вв. Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–
XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Идея 
папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII–XIII века: папство в 
зените могущества. Иннокентий III. Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и 
альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и 
доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. 
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого 
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в 
Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 
конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 
Разные судьбы государств 
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения 
страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление королевской власти при 
Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 
Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». Воздействие 
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Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга 
Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха 
II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты 
английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и 
Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII–XIV в. 
«Золотая булла». 
Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла IV 
Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и 
их значение. 
Европа в XIV–XV вв. 
Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и социальные 
последствия. Преследования иудеев. Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. 
Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами 
после «Чёрной смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. 
Причины поражения. Последствия восстания. 
Причины и начало Столетней войны. Поражения французов, их причины. Франция на краю гибели. Жанна 
д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских королей с 
бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 
Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 
Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо и 
Изабеллы. Их религиозная политика 
Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление 
Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках 
спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на 
другие страны. 
Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 
Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. Университетское образование. 
Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. 
Алхимия. Роджер Бэкон. Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 
Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты 
готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и изобретение 
книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 
Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление ростков Возрождения за пределами 
Италии. 
МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Культуры и государства Азии Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и 
касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. 
Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. Достижения индийской 
культуры.  
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с 
северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение 
монголов и утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская власть и чиновничество. 
Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской 
поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. 
Каллиграфия. Живопись. 
Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение названия страны. 
Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи. Культура Японии. 
Искусство разведения садов. 
Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как дипломатических и 
культурных посредников между великими цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении 
жёсткого каркасного седла и стремян. «Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские 
каганаты и контроль над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 
Великая Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства и 
Волжской Булгарии. 
Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 
Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 
Турки-сельджуки и турки-османы. 
Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, 
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причины их успехов. Распад Монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 
Улугбека. 
Культуры и государства Африки и Америки 
Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства 
Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. Освоение 
человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и 
особенности развития. 
Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её способность 
к постоянному развитию. 
7 класс РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 
Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового 
времени. Старый порядок. 
Раннее Новое время. 
Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. 
Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники по 
истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 
ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 
Мир на заре Нового времени 
Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли 
деловых людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. 
Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. 
Великие географические открытия и первые колониальные империи Нового времени Понятие «Великие 
географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. Поиски 
морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие 
Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания 
Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский 
договор 1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-
западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Америке. Поиски северо-
восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 
Португальская колониальная империя, особенности её устройства. Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. 
Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломеу 
Диаш. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской 
работорговли. Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. 
Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. Начало колонизации Северной Америки. 
Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза 
негров. Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и для других 
частей света. 
СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 
Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность 
Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и 
последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение 
его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники между производителем и 
потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 
капиталистической экономики. Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие 
«прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении 
объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные 
мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом капитализма. 
Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. 
Западная зона аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные 
права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её 
причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, 
появление специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на 
зерновые культуры. 
Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. 
Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой системы. 
Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. 
Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в 
структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. 
Государство и общество в Новое время 
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Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые функции 
государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост 
доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. 
Возникновение чиновничества. Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. 
Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени. 
Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. Привилегированные 
сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства 
в организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на 
войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения 
рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи». 
ЕВРОПА В XVI–XVII вв. 
Реформация и Контрреформация в Европе 
Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её причины. 
Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные направления. Мюнцер и 
народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская 
программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 
Секуляризация церковных 
земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии, 
Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. 
Аугсбургский религиозный мир, его значение. Кальвин и его учение о предопределении. Устройство 
кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. 
Распространение кальвинизма в Европе и 
за её пределами. 
Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых книг. 
Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 
Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития 
Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. 
Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Становление 
бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций. Изменения в социальной 
структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Правление Франциска I. 
Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский 
эдикт: уравнивание в правах католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. 
Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 
меркантилизм. 
Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под властью 
Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при 
Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления 
страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. 
Доходы и расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок 
Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, 
изгнание морисков. 
Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное движение против 
Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о революции. Новое 
государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII 
в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на 
географической карте. 
Англия в XVI–XVII вв. Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её 
причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, 
движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-
политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. Правление Елизаветы I. Представления о 
богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в 
экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения системы 
землепользования. Развитие сукноделия. Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне 
«революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней 
политике. Попытки введения 
религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640–1660 гг. Начало 
революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники короля против армий 
парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». 
Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание 
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революции и её итоги. 
Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори. 
Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. 
Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный 
акт. Акт об устроении.  
Страны Центральной Европы 
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы 
австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. 
Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии 
чешской культуры. Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. 
Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя 
политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние 
дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи Посполитой. 
Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе 
Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба 
за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало 
формирования системы равновесия. Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. 
«Военная революция». Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как 
фактор международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с 
наступлением османов. Рождение современной дипломатии. Политическая и религиозная конфронтация 
начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. 
Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 
Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и 
складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.  
Европейская культура XVI–XVII вв. Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого 
Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа 
Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 
Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и 
Мор. 
Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. 
Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как 
воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. 
Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. 
Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие 
математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. 
Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в 
области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность 
Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система 
Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в 
обществе, вера в её всемогущество. 
8 класс РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Европа в век Просвещения 
Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие 
«Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. 
Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и 
антиклерикализм. Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: 
свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования 
общества. Концепция общественного договора. Философы на службе у монархов. Просвещённый 
абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления 
государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация 
государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. 
 Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой 
системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. 
Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии 
Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования 
Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 
Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского 
хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального 
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дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. 
Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. Новая система 
международных отношений. 
Французская революция и Наполеон 
Французская революция XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость 
сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его 
преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного 
представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де 
Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного 
собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, 
жирондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. 
Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный 
порядок управления. 
Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его 
комиссары. Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и 
Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 
Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». 
Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к 
территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение 
профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. Работорговля. Борьба за 
колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и 
Англией.  
Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. Война за испанское наследство и её итоги. 
Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в международных отношениях. 
Польский вопрос. Реванш Франции в ходе 
Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 
«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на 
два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. Речь Посполитая в 
международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 
Культура Западной Европы 
Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в 
могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, 
возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. 
Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи 
Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. 
Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, 
Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 
Английские колонии в Северной Америке и возникновение США Причины, характер и этапы колонизации 
Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 
Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. 
Америка — плавильный котёл народов. Специфика американского национального характера. Особенности 
американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского 
хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие 
работорговли, импорт рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый 
континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация 
независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. Дж. Вашингтон. 
Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 
Промышленная революция в Англии 
Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна 
Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе 
Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой правительства 
лидера победившей партии. Георг III. Понятие промышленной революции. Её предпосылки: 
аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. 
Заимствование изобретений. Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. 
Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. 
Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной 
революции. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и 
промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение 
складывания мирового рынка. 
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СТРАНЫ ВОСТОКА 
Мусульманский мир 
Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. 
Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. 
Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной 
структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения 
торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало 
экономического и военного упадка Османской империи. 
Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя 
политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со 
странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии 
Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. 
Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи. Великих Моголов. Реформы Акбара. Его 
религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. 
Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и 
голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при 
Плесси. Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи.  
Страны Дальнего Востока Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. 
Причины нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление 
маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи 
династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в Китае. 
«Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия. 
Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и 
перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. 
Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии 
Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 
Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения 
в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые 
политические модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и 
человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. 
Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. 
Европа как лидер и образец для всего мира. 
9 класс РАЗДЕЛ IV. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное общество и 
модернизация. 
Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. 
Транспортная революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового 
рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. 
Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция». 
Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 
Меняющееся общество. Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 
гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост пространственной и 
социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. 
Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически 
новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. 
Политическое развитие стран Запада в XIX в. Демократизация как главное явление в политической жизни 
стран Запада. Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 
Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и 
многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. 
Бюрократизация. 
Новое общество — новые идеи. Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая 
свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика 
либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты 
построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как 
революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. 
Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 
Век художественных исканий 
Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и 
демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и 
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ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и 
музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. 
Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. 
Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. 
Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому 
искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. 
Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и его причины. Малая доступность 
среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её 
дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, 
Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. 
Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна. 
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США в первой половине XIX в. 
Англия: экономическое лидерство и политические реформы 
«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. 
Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. 
«Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и либеральная 
партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры 
английского рабочего класса. 
Франция в первой половине XIX в. 
Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. Реорганизация 
управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. Изменение социальной структуры 
французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. 
Экономические кризисы. Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление 
новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной 
блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. 
Великая армия. Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги 
правления Наполеона Бонапарта. 
Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 
Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, легитимизм и 
равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и 
значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и демократических сил. 
Конгрессы великих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 
Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной структуры. 
Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего 
класса и буржуазии. Политический раскол французского общества на монархистов 
и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная 
хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 
Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. 
Италия на пути к объединению 
Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость. Эпоха 
рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. 
Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии 
«сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и 
Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 
Объединение Германии 
Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и 
Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. 
Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и 
наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. 
Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три войны за 
объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 
Австрия и Турция: судьба многонациональных империй Отставание в процессе модернизации. 
Разрушительное влияние национального фактора. 
Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. Замедленные 
темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер политической 
системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. 
Поражение революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 
Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских народов. Попытки 
реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. 
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США до последней трети XIX в. 
Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. Экономическое 
развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в 
сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий 
между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. 
Избрание президентом 
А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 
Международные отношения в середине XIX в. Влияние модернизации на международные отношения. 
Венская система и «европейский концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. 
Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. 
Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. 
Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 
АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 
Индия и Центральная Азия 
Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в Индии. 
Деятельность ОстИндской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория 
— «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. 
Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии 
России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. 
Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество 
в Афганистане. 
Китай: от великой страны к полуколонии Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. 
Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание 
тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». 
Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в 
полуколонию. 
Япония: удачный опыт модернизации. Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. 
Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, 
административные, образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленный 
переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве 
первой азиатской великой державы. 
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. Латинская Америка к началу XIX в. Особенности 
этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний 
Испанией и Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 
1810–1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. 
Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического развития. 
Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому 
контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. 
Политика «большой дубинки». 
Африка в XIX в. Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией 
Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против 
экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. Протекторат 
Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европейских стран в 
Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский 
инцидент. Англо-бурская война. Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского 
проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США во второй половине XIX в. 
Англия в последней трети XIX в. 
«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские реформы. 
Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения 
в профсоюзном движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 
Третья республика во Франции Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй 
империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за 
республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. 
Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 
Германия на пути к европейскому лидерству Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской 
империи. Основные партии. Консервативный характер политической системы. 
Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». 
Переход к монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба 
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против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и 
агрессивности Германии. Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. Преобразование 
Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. Обострение национальной 
проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. Политические и 
национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на 
страны 
Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции.  
Италия: тяжёлое наследие раздробленности Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. 
Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение 
и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического 
развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. 
США в эпоху «позолоченного века» 
Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание 
политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение 
экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского 
хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение. 
 Международные отношения на исходе XIX в. Объединение Германии и Италии и изменения в европейском 
раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход 
Германии к «мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы на 
два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. 
Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 
Тематическое планирование по курсу всеобщая история   5 — 9 классы 

  5 класс 68 
1  Зачем изучать историю 2 

2 От первобытности к цивилизации 7 

3  Древний Восток 19 

4 Античность 40 

5 Повторение 2 

6 Промежуточная аттестация.   1 

 6 класс 34 
1 Рождение средневекового мира 9 

2 Подъем средневековой Европы 14 

3 Многоликое Средневековье 7 

4 Повторительно-обобщающие уроки 3 

5 Промежуточная аттестация 1 

 7 класс 34 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация 

23 

2 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 
за первенство в Европе и колониях) 

10 

3 Промежуточная аттестация 1 

 8 класс 34 

1 Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. 2 

2 Эпоха Просвещения. Время преобразований 21 

3 Страны Востока в XVIII вв. 2 

4 Международные отношения в 18 в. 4 

5 Итоговое повторение.  4 

6 Промежуточная аттестация 1 
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  9 класс. 33 (+1 
резерв) 

1 Начало индустриальной эпохи 8 

2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 11 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в  XIX – начале XX в. 4 

4 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 9 

5 Промежуточная аттестация 1 

6 Резерв 1 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» основного общего образования составлена на 
основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].  — М. : Просвещение, 2018 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
Личностные результаты 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 
поколениями. 
Метапредметные результаты 
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); 
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 
в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 
Предметные результаты 
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• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 
действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 
с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 
регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 
трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 
соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 
человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями. 
Выпускник научится:  
 
Тема 5 класс 
 Человек 
Природа человека Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и 
социальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животных 

Возраст человека и 
социальные отношения. 
Особенности подросткового 
возраста 

Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от 
детства к взрослости. Раскрывать на конкретных примерах значение 
самостоятельности как показателя взрослости 

 Семья 
Семья и семейные отношения. 
Роли в семье. Семейные 
ценности и традиции 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 
семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и исторических периодов. Выражать 
собственную точку зрения на значение семьи 

Семейное хозяйство. Забота и 
воспитание в семье 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 
хозяйство городского и сельского жителя. Описывать свои обязанности в 
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ведении семейного хозяйства 
Здоровый образ жизни. 
Свободное время 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 
подростками свободного времени. 
Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 
личностного развития. Характеризовать значимость здорового образа жизни 

 Школа 
Образование и 
самообразование. 
Образование и карьера 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 
раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 
Описывать ступени школьного образования. Описывать систему общего 
школьного образования в нашей стране. Характеризовать учёбу как 
основной труд школьника. Выявлять позитивные результаты учения, 
опираясь на примеры из художественных произведений 

Образование и 
самообразование 

Характеризовать значение самообразования для человека с опорой на 
конкретные примеры. Оценивать собственное умение учиться и 
возможности его развития. Выявлять возможности практического 
применения получаемых в школе знаний 

Человек в малой группе. 
Ученический коллектив, 
группа сверстников 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. Иллюстрировать примерами значимость 
поддержки сверстников для человека. Оценивать собственное умение 
общаться с одноклассниками и друзьями 

 Труд 
Труд и образ жизни людей: 
как создаются материальные 
блага. Труд в современной 
экономике 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. 
Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 
деятельности человека. Различать материальную и моральную оценку труда. 
Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять 
собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде 

Ремесло. Творческий труд Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на 
примерах творений известных мастеров 

 Родина 
Наше государство — 
Российская Федерация. 
Россия—федеративное 
государство. Структура 
России как федерации 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». Знать и 
называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. Характеризовать 
особенности России как многонационального государства. Раскрывать 
функции русского языка как государственного 

Государственные символы 
России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. 
Знать текст гимна РФ. Использовать дополнительные источники 
информации для создания коротких информационных материалов, 
посвящённых государственным символам России. Составлять собственные 
информационные материалы о Москве — столице России 

Гражданин — Отечества 
достойный сын. Патриотизм 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 
Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 
Называть основные обязанности граждан РФ. Приводить примеры 
добросовестного выполнения гражданских обязанностей. Приводить 
примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным 
в СМИ 

Нации и межнациональные 
отношения. Характеристика 
межнациональных отношений 
в 
современной России. Понятие 
толерантности 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 
национальные различия. Показывать на конкретных примерах 
исторического прошлого и современной жизни российского общества 
проявления толерантного отношения к людям разных национальностей 

 6 к л а с с 
 Человек в социальном измерении 
Личность. Индивидуальность 
человека 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности 

Как человек познаёт мир и Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 
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самого себя Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 
качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с другими 
людьми и их качествами. Приводить примеры проявления различных 
способностей людей 

Деятельность и поведение. 
Мотивы деятельности. Виды 
деятельности 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. Описывать и 
иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. Использовать 
элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между 
деятельностью и формированием личности. Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной деятельности 

Потребности человека — 
биологические, социальные, 
духовные. Люди с 
ограниченными 
возможностями и особыми 
потребностями 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 
человека; показывать их индивидуальный характер. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного 
мира человека, его мыслей и чувств 

Труд и образ жизни людей: 
как создаются материальные 
блага 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 
успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути 
достижения жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и извлекать 
информацию о жизни людей, нашедших своё призвание и достигших успеха 
в жизни, из адаптированных источников различного типа 

 Человек среди людей 
Межличностные отношения. 
Общение 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать 
проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 
обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 
национальностей и другого мировоззрения. Исследовать практические 
ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 
взаимопонимание 

Социальные общности и 
группы. Человек в малой 
группе 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 
Приводить примеры таких групп. Характеризовать и иллюстрировать 
примерами групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.Оценивать собственное 
отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. 
Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, взаимопонимание. Исследовать практические 
ситуации, связанные с выявлением места человека в группе, проявлений 
лидерства 

Общение. Особенности 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 
людей. Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства 
общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. Выявлять 
на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. 
Оценивать собственное умение общаться 

Межличностные отношения. 
Межличностные конфликты и 
пути их разрешения 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 
конфликтов. Характеризовать варианты поведения в конфликтных 
ситуациях. Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение 
конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и 
анализировать собственные типичные реакции в конфликтной ситуации 

 Нравственные основы жизни 
Человек славен добрыми 
делами. Мораль 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать 
в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого 
правила морали 

Смелость На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, 
случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 
проявлениям зла 
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Человечность Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с 
позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и 
иных информационных источниках. На примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к нуждающимся в нём 

 7 к л а с с 
 Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные «параметры 
личности» 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной 
жизни 

Гражданские 
правоотношения. Нормы 
права. Конституционные 
обязанности гражданина 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих прав и свобод. Называть права ребёнка и характеризовать 
способы их защиты. Приводить примеры защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних 

Закон и правопорядок в 
обществе 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 
Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 
правопорядка, закона и справедливости 

Защита Отечества — долг и 
обязанность 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 
Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга 

Дисциплина, воля и 
самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования 
общества и человека. Характеризовать различные виды дисциплины. 
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 
последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины 

Ответственность за 
нарушение законов. 
Ответственность 
несовершеннолетних 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. Определять черты 
законопослушного поведения. 
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 
последствиями противозаконного поведения. 
Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности 
несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. 
Судебная система 

Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать 
сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов 

 Человек в экономических отношениях 
Экономика и её роль в жизни 
общества. Основные 
участники экономики 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 
Приводить примеры их деятельности. 
Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 
социальных ролей потребителя и производителя 

Профессионализм и 
профессиональная 
успешность. Трудовая этика. 
Заработная плата 

Описывать составляющие квалификации работника. Характеризовать 
факторы, влияющие на размер заработной платы. Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества и качества труда 

Факторы производства. 
Новые технологии и их 
возможности 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 
Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в развитии производства. Различать 
общие, постоянные и переменные затраты производства 

Виды бизнеса. 
Предприниматель. Этика 
предпринимателя 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 
Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 
Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций 

Обмен, торговля, реклама Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать 
торговлю и её формы как особый вид экономической деятельности. 
Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное 
отношение к рекламной информации. Оценивать своё поведение с точки 
зрения рационального покупателя 

Деньги, их функции Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег 
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Экономика семьи. 
Прожиточный минимум. 
Семейное потребление 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». Приводить примеры различных 
источников доходов семьи. Различать обязательные и произвольные 
расходы. Описывать закономерность изменения потребительских расходов 
семьи в зависимости от доходов 

 Человек и природа 
Человек — часть природы Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать 
состояние неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность загрязнения 
воды, почвы и атмосферы. Различать ответственное и безответственное 
отношение к природе. Определять собственное отношение к природе 

Экологическая ситуация в 
современном глобальном 
мире: как спасти природу 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической морали 

Законы Российской 
Федерации, направленные на 
охрану окружающей среды 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. Называть 
наказания, установленные законом 
для тех, кто наносит вред природе. Иллюстрировать примерами 
возможности общественных организаций и граждан в сбережении природы 

 8 к л а с с 
 Личность и общество 
Природа человека. 
Деятельность человека, её 
виды 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества. 
Различать биологические и природные качества человека. Характеризовать 
и конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 
Определять своё отношение к различным качествам человека. Выявлять 
связь между мышлением и речью. Объяснять понятие «самореализация». 
Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики 
деятельности. Приводить примеры основных видов деятельности 

Взаимодействие человека и 
окружающей среды. Место 
человека в мире природы 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать утверждение о связи 
природы и общества и аргументировать свою оценку. Характеризовать 
возможности человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм. 
Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 
Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. Анализировать 
факты и обосновывать сделанные выводы 

Что связывает людей в 
обществе. Сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 
жизни и характерные для них социальные явления. Показывать на 
конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

Общественный прогресс. 
Глобальные проблемы 
современности 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в 
постиндустриальное общество. Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с изменением структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». Приводить примеры 
прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. Характеризовать и 
конкретизировать фактами социальной жизни перемены, происходящие в 
современном обществе (ускорение общественного развития). Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при характеристике глобальных 
проблем 

Личность. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности. Выявлять и сравнивать 
признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и 
личность. Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на 
личность. Исследовать несложные практические ситуации, в которых 
проявляются различные качества личности, её мировоззрение, жизненные 
ценности и ориентиры 

 Сфера духовной культуры 
Сфера духовной жизни и её 
особенности 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». Различать и 
описывать явления духовной культуры. Находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах культуры из адаптированных 
источников. Характеризовать духовные ценности российского народа. 
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Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 
Основные ценности и нормы 
морали. Гуманизм. 
Патриотизм 

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные 
принципы морали. Характеризовать моральную сторону различных 
социальных ситуаций. Использовать элементы причинно-следственного 
анализа для объяснения влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека 

Долг и совесть Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 
Моральный выбор Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, по ведению других людей 
Образование и наука. 
Образование и карьера 

Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать 
информацию о тенденциях в развитии образования из различных 
источников. Характеризовать с опорой на примеры современную обра- 
зовательную политику РФ. Обосновывать своё отношение к непрерывному 
образованию 

Образование и наука Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание 
роли науки в современном обществе 

Роль религии в культурном 
развитии. Религиозные 
нормы. Мировые религии 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной 
жизни. Объяснять сущность и значение веротерпимости. Раскрывать 
сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к религии и атеизму 

 Социальная сфера 
Социальные различия в 
обществе: причины их 
возникновения и проявления. 
Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и 
пути их разрешения 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. Раскрывать 
причины социального неравенства. 
Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 
Характеризовать причины социальных конфликтов, используя 
межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 
Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 
направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа 

Основные социальные группы 
современного российского 
общества. Отношения между 
поколениями 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать 
предписанный и достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать 
примерами ролевой репертуар личности. Объяснять причины ролевых 
различий по тендерному признаку, показывать их проявление в различных 
социальных ситуациях. Описывать основные социальные роли старших 
подростков. Характеризовать межпоколенческие отношения в современном 
обществе. Выражать собственное отношение к проблеме нарастания 
разрыва между поколениями 

Нации и межнациональные 
отношения. Понятие 
толерантности 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», 
«нация», «национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и 
современности значение общего исторического прошлого, традиций в 
сплочении народа. Характеризовать противоречивость межнациональных 
отношений в современном мире. Объяснять причины возникновения 
межнациональных конфликтов и характеризовать возможные пути их 
разрешения 

Отклоняющееся поведение. 
Образ жизни и здоровье 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать опасные 
последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. Оценивать 
социальное значение здорового образа жизни 

 Экономика 
Экономика и её роль в жизни 
общества. Экономические 
ресурсы и потребности 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 
ограниченности экономических ресурсов. 
Различать свободные и экономические блага. Приводить примеры принятия 
решения на основе экономического выбора 

Основные вопросы экономики Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 
участниками экономики. Различать и сопоставлять основные типы 
экономических систем. Характеризовать способы координации 
хозяйственной жизни в различных экономических системах 

Собственность и её формы Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и 
конкретизировать примерами формы собственности. Называть основания 
для приобретения права собственности. Анализировать несложные 
практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 
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собственности 
Рыночное регулирование 
экономики: возможности и 
границы. Виды рынков. 
Законы рыночной экономики 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 
экономической жизни. Характеризовать условия функционирования 
рыночной экономической системы. Описывать действие рыночного 
механизма формирования цен на товары и услуги. Формулировать 
собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики 
в жизни общества 

Производство. Товары и 
услуги 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических 
благ. Различать товары и услуги как результат производства. Называть и 
иллюстрировать примерами факторы производства. Находить и извлекать 
социальную информацию о производстве из адаптированных источников. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
использованием различных способов повышения эффективности 
производства 

Предприниматель. Этика 
предпринимательства 

Описывать социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства. Сравнивать различные организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и 
недостатки малого бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме 
соблюдения морально-этических норм в предпринимательстве. Оценивать 
возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Роль государства в рыночной 
экономике. Государственный 
бюджет. Налоги 

Характеризовать экономические функции государства. Описывать 
различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 
Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия 
«государственный бюджет». Приводить примеры государственной 
политики регулирования доходов и расходов 

Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов 

Называть основные источники доходов граждан. Раскрывать причины 
неравенства доходов населения. Объяснять необходимость 
перераспределения доходов. Иллюстрировать примерами государственные 
меры социальной поддержки населения 

Семейное потребление. 
Прожиточный минимум. 
Права потребителей 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 
зависимости от доходов. 
Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 
Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Инфляция. Роль банков 
в экономике 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. Показывать влияние 
инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. Называть и 
иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. Объяснять связь 
семейной экономики с инфляционными процессами в стране. Оценивать 
способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 
экономической рациональности. Характеризовать роль банков в сохранении 
и приумножении доходов населения 

Занятость и безработица. 
Причины безработицы 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной 
экономики. Называть и описывать причины безработицы. Различать 
экономические и социальные последствия безработицы. Объяснять роль 
государства в обеспечении занятости. Оценивать собственные возможности 
на рынке труда 

Мировое хозяйство. 
Международная торговля 

Описывать реальные связи между участниками международных 
экономических отношений. Характеризовать причины формирования 
мирового хозяйства. Характеризовать влияние международной торговли на 
развитие мирового хозяйства. Объяснять и конкретизировать примерами 
направления внешнеторговой политики государства. Раскрывать смысл 
понятия «обменный валютный курс» 

 9 к л а с с 
 Политика 
Политика. Власть. 
Внутренняя и внешняя 
политика 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Сущность государства. 
Суверенитет. 

Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и государственного устройства 



180 
 

Государственное управление. 
Формы государства 
Политический режим. 
Демократия 

Сопоставлять различные типы политических режимов. Называть и 
раскрывать основные принципы 
демократического устройства 

Правовое государство. 
Верховенство права 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 
властей 

Гражданское общество и 
правовое государство 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 
самоуправление 

Участие граждан в 
политической жизни. Местное 
самоуправление 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 
Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, 
современных событий, личного социального опыта. Описывать различные 
формы участия гражданина в политической жизни. Обосновывать ценность 
и значимость гражданской активности. 
Приводить примеры гражданственности 

Политические партии и 
движения, их роль в 
общественной жизни 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из 
партий РФ. Характеризовать проявления многопартийности 

 Право 
Право, его роль в жизни 
человека, общества, 
государства 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 
юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное право. 
Характеризовать основные элементы системы российского 
законодательства 

Правоотношения, субъекты 
права 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах 
отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 
Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 
«юридические обязанности участников правоотношений». Объяснять 
причины субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 
участников правоотношений. Раскрывать особенности возникновения 
правоспособности и дееспособности у физических и юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. 
Называть основания возникновения правоотношений 

Правонарушения и 
юридическая 
ответственность. Понятие 
правонарушения 

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть основные 
виды и признаки правонарушений. 
Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 
правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности 

Правоохранительные органы Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы 
деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Приводить 
примеры деятельности правоохранительных органов 

Конституция Российской 
Федерации — Основной закон 
государства 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 
Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 
подтверждающие её высшую юридическую силу. Называть главные задачи 
Конституции. Объяснять, какие принципы правового государства отражены 
в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. Характеризовать принципы 
федерального устройства РФ. Проводить различия между статусом человека 
и статусом гражданина 

Личные (гражданские) права, 
социально-экономические и 
культурные права, 
политические права и 
свободы российских граждан 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему Всеобщая 
декларация прав человека не является юридическим документом. 
Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 
прав) 
 

Как защищаются права 
человека в России. 
Особенности гражданских 
правоотношений. 
Гражданско-правовые споры 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть 
виды и приводить примеры гражданских договоров. Раскрывать 
особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. Находить и 
извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом 
РФ. Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Трудовые правоотношения. 
Права, обязанности и 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 
Характеризовать особенности трудовых правоотношений. Объяснять роль 
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ответственность работника 
и работодателя 

трудового договора в отношениях между работниками и работодателями. 
Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

Семейные правоотношения. 
Правоотношения родителей и 
детей 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры 
прав и обязанностей супругов, родителей и детей. Находить и извлекать 
информацию о семейных правоотношениях из адаптированных источников 
различного типа 

Административные 
правонарушения 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 
административным правом. Характеризовать субъектов административных 
правоотношений. Указывать основные признаки административного 
правонарушения. Характеризовать значение административных наказаний 

Преступление и наказание. 
Правовая ответственность 
несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 
отношений. Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 
Перечислять важнейшие признаки преступления. Отличать необходимую 
оборону от самосуда. Характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

Социальная политика 
государства 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие 
«социальное государство». На конкретных примерах конкретизировать 
основные направления социальной политики нашего государства 

Международное 
гуманитарное право. 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные 
нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 
населения. 

Международно-правовая 
защита жертв вооружённых 
конфликтов 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 
Объяснять значение международного гуманитарного права. Раскрывать 
смысл понятия «военное преступление» 

Законодательство в сфере 
образования 

Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать право на 
образование применительно к основной и полной средней школе. Объяснять 
взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование 

 
Выпускник получит возможность научиться:  
 
Тема Выпускник получит возможность научиться 
Человек. Деятельность 
человека 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы • использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 
мода. 

Социальная сфера • раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 



182 
 

позиций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
• формировать положительное отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 
• находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни 
общества 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство • показывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства. 
• использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского 
законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 
правовыми способами и средствами; 

Экономика • анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 
источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
• грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 
2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
I. Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 
самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности». 
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Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека 
и социальные отношения. Особенности 
подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в 
поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое 
положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический 
коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути 
их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
III. Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 
обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: 
как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их 
возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в 
управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 
распространение, усвоение. 
IV. Общество, в котором мы живём   
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 
природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 
стоят перед отечественной экономикой.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 
быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 
народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
V. Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное 
сознание и ценности. Гражданственность 
и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 
общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 
Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 
права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаютя права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества 
— долг и обязанность. 
VI. Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые 
правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 
Административное 
правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
VII. Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 
Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 
современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование 
экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 
Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 
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Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 
VIII. Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 
экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 
IX. Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и 
групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры 
общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 
государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 
X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 
государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 
Российской Федерации. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
№ Тема Количество 

час. 
 5 класс 34 
1 Человек  5 
2 Семья 5 
3 Школа 6 
4 Труд 6 
5 Родина 11 
6 Промежуточная аттестация 1 
 6 класс 34 
1 Человек в социальном измерении 13 
2 Человек среди людей 10 
3 Нравственные основы жизни 10 
4 Промежуточная аттестация 1 
 7 класс 34 
1 Регулирование поведения людей в обществе 11 
2 Человек в экономических отношениях 14 
3 Человек и природа 8 
4 Промежуточная аттестация 1 
 8 класс 34 
1 Личность и общество 6 
2 Сфера духовной культуры 8 
3 Социальная сфера 5 
4 Экономика 13 
5 Промежуточная аттестация 1 
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 9 класс 33 
1 Политика 16 
2 Право 16 
3 Промежуточная аттестация 1 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы: География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 
звезда». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. 
Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., переработанное. — М.: Просвещение, 2019. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «География» 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 
норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 
развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 
современного мира;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 
средствами информационных технологий; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, 
творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения географии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности;   
- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 
задач;  
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно 
использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной 
литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 
различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, 
формулировать и аргументировать свое мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 
понятиям; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение 
самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 
Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 
«языков» международного общения ; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

•  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
• пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости 

и закономерности;  
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
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строить простые планы местности;  
• создавать простейшие географические карты;  
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Природа Земли и человек  
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  
• примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.  
Население Земли  
Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения регионов и стран;  
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий;  
• проводить расчёты демографических показателей;  
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально- экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения.  
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в географической 

оболочке;  
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата;  
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• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной 
коммуникационной системы.  

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с 
глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов.  

Население России  
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 
России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России  
Выпускник научится: 
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  
Районы России  
Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; сравнивать 
особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; выбирать 
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-
экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

2. Содержание учебного предмета «География» 
География Земли. 5-6 классы 
Раздел 1.  Источники географической информации. 
Введение. География – наука о планете Земля. Что изучает география. Географические объекты, процессы 
и явления. Как география изучает Землю. 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 
географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 
сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 
расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 
поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 
простейшего плана местности. 
Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 
Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 
методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 
изучения географических объектов и процессов. 
Раздел 2. Природа Земли и человек. 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения 
Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 
поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  
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Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 
материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 
коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и 
вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной 
поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 
рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 
карте. 
Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 
Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 
Атмосфера - воздушная оболочка земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 
атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 
температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  
Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 
Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков  на жизнь и деятельность 
человека.  
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза 
ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. 
Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов.  Посторенние графиков 
изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погод за период 
наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 
Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 
условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Гидросфера – водная оболочка Земли. 
Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 
Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положение морей и океанов, 
глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 
Земли. Минеральные  и органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 
порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и  органического 
мира. 
Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, 
водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 
частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 
поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 
грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 
мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами   
пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечение личной безопасности. 
Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли.  Особенности распространения живых организмов на 
суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособления 
живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и 
растительного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ определения 
качества  окружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 
образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( условия) почвообразования, 
основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 
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деятельности в сохранении и улучшении почв.  
 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 
взаимосвязи  между ее составными частями территориальные комплексы: природные, природно-
антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность 
и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географичес4кая оболочка как 
окружающая человека среда. 
7 класс 
 Раздел 1. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 
людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания 
представителей различных рас. 
 Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность населения мира. 
Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 
населения. Различные прогнозы изменения численности Земли. 
 Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения, их количественные  различия и географические особенности. Влияние величины естественного 
прироста на средний возраст населения стран и продолжительность  жизни. Миграции. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее 
изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей  в разных природных 
условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилище, 
одежду, орудия труда, пищу. 
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 
Мировые и национальные религии, их география. 
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей, их география. 
 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 
населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 
Раздел 2. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 
поверхности Земли. Происхождение материков и  впадин океанов. Современное положение материков и 
океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 
Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические  
явления природного характера. 
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 
Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 
комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 
под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
 Океаны  Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное  освоение Северного 
Ледовитого , Атлантического, Индийского  и Тихого океанов. Охрана природы. 
 Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия человечеств. 
 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 
характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 
памятники культуры. 
8-9 классы 
География России. 
Раздел 1. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 
Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения Росси и его 
сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 
развития ее хозяйства. 
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей 
определение поясного времени для разных городов России. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 
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России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 
страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 
Раздел 2. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 
Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. основные показатели, 
характеризующие население страны и ее отдельные территории. Прогнозирование изменений численности 
населения России и ее отдельных территорий.  
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в 
России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 
женского  населения России.  
 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования развития России. Определение по статистическим материалам 
крупнейших по численности народов Росси. Определение по картам особенностей размещения народов 
России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  
для анализа и территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни 
страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 
городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 
закономерностей в размещении  населения России. 
 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. Причины миграций и 
основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 
статистическим материалам показателей миграционного прироста отдельных территорий России. 
 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 
активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 
определяющие. Качество населения. 
Раздел 3. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 
экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природно-ресурсного капитала различных районов России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры и 
территории России. Особенности геологического строения Росси: основные тектонически структуры. 
Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 
Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 
современное оледенение. Стихийны природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Изменение рельефа по влияние деятельности человека. Изучение  
закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 
местности. 
 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 
широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 
закономерностей распределения солнечно радиации, средних температур января и июля, годового 
количества осадков испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 
Определение по синоптической карте особенностей погоды для  различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. 
 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 
одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории сраны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 
деятельности населения. 
 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений. Определение особенностей климата своего региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распределение рек п бассейнам 
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океанов главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течение рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( 
паводки, наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства 
России. Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 
использования. 
 Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Многолетняя мерзлота. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанные с ними опасных природных 
явлений на территории страны. 
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.  
Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития почв. Основные типы 
почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 
 Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 
использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 
хозяйственного использования. 
 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 
разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного 
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 
лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. Высотная поясность. 
Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 
Раздел 4. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная  и территориальная структуры 
хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 
фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного 
капитала по территории сраны. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 
хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 
предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 
Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  Нефтяная, газовая. 
Угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 
трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 
нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 
окружающей среды. Определение главных районов  размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения по картам. 
 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения 
предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и 
центры. Металлургия и окружающая среда. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность 
и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 
промышленность и окружающая среда. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 
значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение п картам и 
эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 
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главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение 
в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 
Сфера услуг( инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 
Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 
транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 
География науки. Состав, место и значение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная 
сфера: географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 
Раздел 5. Районы России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 
районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы  и районы России. 
Регионы России: Западный и восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положение, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 
природные зоны, природные ресурсы.  
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 
традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 
экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-
хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
Раздел 6. Россия в современном мире. 
 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1   Введение. География – наука о планете Земля 1 час 
2   Развитие географических знаний о Земле 4 часов 
3   Земля — планета Солнечной системы  4 часа 
4   План и карта  10 часов 
5   Человек на Земле  4 часа 
6   Литосфера — твёрдая оболочка Земли  9 часов 
7   Повторение 1 час 
8   Промежуточная аттестация 1 час 

6 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во часов 

1   Гидросфера — водная оболочка Земли  12 часов 
2   Атмосфера — воздушная оболочка Земли  11 часов 
3   Биосфера — живая оболочка Земли  3 часа 
4   Географическая оболочка Земли  5 часов 
5   Повторение 1 час 
6   Промежуточная аттестация 1 час 
7   Резерв 1 час 

7 класс (68 часов) 
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№ Тема Кол-во часов 

1   Источники географической информации  3 часа 
2   Население Земли  4 часа 
3   Природа Земли  13 часов 
4   Природные комплексы и регионы  5 часов 
5   Материки и страны  41 часа 
6   Заключение 1 час 
7   Промежуточная аттестация 1 час 

8 класс (68 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1   Россия в мире  10 часов 
2   Россияне  12 часов 
3   Природа России  26 часов 
4   Природно-хозяйственные зоны  12 часов 
5   Родной край  6 часа 
6   Повторение 1 час 
7   Промежуточная аттестация 1 час 

9 класс (66 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Хозяйство России  24 часа 
2.  Регионы России  37 часов 
3.  Россия в современном мире  1 часа 
4.  Повторение 2 час 
5.  Промежуточная аттестация 1 час 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» основного общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы:   программа основного общего образования. «Физика» 7-9 классы/ авторы-
составители А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник – М.: Дрофа, 2014 

• Учебник «Физика 7кл»,  автор  А.В.Перышкин 
• Учебник «Физика 8кл»,  автор  А.В.Перышкин 
• Учебник «Физика 9кл»,  автор  А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 
   1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1 Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 
1) сформированность  познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; 
2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования  достижений 
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4) готовность к выбору жизненного пути  в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 
6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  

1.2. Метапредметными результатамиобучения физике в основной школе являются: 
1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 



196 
 

2)понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверка ,разработки теоретических моделей 
процессов или явлений; 
3)формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 
источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
5) развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
6)освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 
проблем; 
7)формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 1.3.Предметные  результатыобучения  физике в основной школе: 
1) формирование представление о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности  
научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 
технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и фундаментальных 
законов физики; 
2) формирование первоначальные представления о физической сущности явлений природы (механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых 
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 
цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципа действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения 
и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую среду; 
осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений  физики и технологий для рационального 
природопользования; 
6) овладевание основами безопасного использования  естественных и искусственных электрических и 
магнитных  полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 
излучений  во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать  в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 
законов  механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование  представление о нерациональном использовании  природных ресурсов и энергии, о 
загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов.   
Ученик научиться :знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро, 

тепловое равновесие, влажность воздуха, теплопередача, электризация, отражение и преломление света, 
фокусное расстояние, магнитное поле, линии магнитной индукции, магнитный поток, радиосвязь, 
радиоактивность,  

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, количество 
теплоты, внутренняя энергия, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, кпд тепловых двигателей, сила тока, напряжение, 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, оптическая сила, электрический заряд 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда,сохранения  механической энергии, Джоуля-Ленца, 
Ома для участка цепи,правило Ленца, постулаты Бора, закон преломления, закон радиоактивного распада 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, плавление, кипение, нагревание, конденсация, 
кристаллизация, равнопеременное движение, поступательное движение, свободное падение тел, 
невесомость, колебания маятников, механические волны, резонанс, самоиндукция, электромагнитная 
индукция. 
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• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; силы тока, температуры, 
напряжения,скорости. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 
силы нормального давления, силы тока от напряжения, температуры от времени 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических  тепловых, 

электрических, световых явлениях и на применение изученных физических законов; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
• контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 
защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 
• приводить примеры практического применения физических знаний о механических, тепловых, 
электрических, магнитных  и световых явлениях. 
Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся: 
- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 
проверочные работы, устный и письменный опросы); 
- административный мониторинг в соответствии с КЭС и КПУ с использованием МСОКО.  
- промежуточная и итоговая аттестация (оценки за четверть, год) 
Формы учета достижений  
- урочная деятельность; 
- анализ текущей успеваемости; 
- анализ личных результатов и результатов класс по работам в рамках административного мониторинга 
посредством МСОКО  
- внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 
Показатели  уровня успешности обучающихся 
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. Базовый 
уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 
знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  Превышение базового уровня 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 
выделить следующие два уровня, превышающие базовый: -  повышенный уровень достижения планируемых 
результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); - высокий уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «отлично» (отметка «5»). Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: -пониженный уровень достижений и  низкий уровень 
достижений оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
2. Содержание учебного предмета. 
7класс  (68 часов) 
Введение  
Физика-наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. 
Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 
техника. 
Фронтальная лабораторная работа 
 1.Определение цены деления измерительного прибора. 
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Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 
молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 
свойства газов, жидкостей и твердых  тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Фронтальная лабораторная работа 
 1.Определение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики 
зависимости пути и модуля скорости  от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по  одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 
природа небесных тел Солнечной системы.    
Фронтальные лабораторные работы 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема тела. 
5.Определение плотности твердого тела. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7.Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-
кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 
сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 
жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  
Фронтальные лабораторные  работы 
8.Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага.  «Золотое 
правило» механики. Виды равновесия. КПД. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 
энергии. 
Фронтальные лабораторные работы 
10.Выяснение условия равновесия рычага. 
11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Промежуточная аттестация. 
8 класс (68часов) 
Тепловые явления   
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 
теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии  в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение  изменения агрегатного 
состояния вещества на основе  молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 
тепловых  машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования  тепловых машин.  
Фронтальная лабораторная работа 
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
 3.Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электроскоп. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Источники тока.  Электрическая  цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое  сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводником. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила 
безопасности при работе с электроприборами. 
Фронтальная лабораторная работа 
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4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5.Измерение  напряжения на различных участках электрической цепи. 
6.Регулирование силы тока реостатом. 
7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления (5ч). 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 
магнитов. Действие магнитного поля на проводник  с током. Электрический двигатель. 
Фронтальные лабораторные работы 
9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).   
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления  света. Линзы. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как  оптическая система. 
Оптические приборы. 
Фронтальные лабораторные  работы 
11.Получение изображения при помощи линзы. 
Промежуточная аттестация. 
9класс(99 +3 резерв) 
Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная  скорость, ускорение, перемещение. Графики 
зависимости кинематических величин от времени  при равномерном и равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 
тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Прямолинейное и криволинейное движения. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Закон сохранения   механической энергии. 
Фронтальная лабораторная работа 
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2.Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания  и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная  система. 
Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение  энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 
скоростью ее распространения  и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость  звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  
Фронтальная лабораторная работа 
3.Исследование зависимости периода  и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 
Электромагнитное  поле.  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его  магнитного поля. 
Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного  тока. Преобразование 
энергии  в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  
Влияние  электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света.  
Электромагнитная природа света.  Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 
Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических  спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.   
Фронтальная лабораторная работа 
4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых  спектров испускания. 
Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты 
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Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер.  Сохранение  зарядового  и 
массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-
нейтронная модель ядра. Физический смысл  зарядового  и массового чисел. Изотопы. Правила смещения 
для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца  и звезд.  
Фронтальная лабораторная работа 
6.Измерение естественного радиационного фона  дозиметром. 
7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Промежуточная аттестация  
Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение  Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 
Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 класс 
№ Тема Количество часов 

рабочей 
программы 

1 Введение. 4 ч. 
2 Первоначальные сведения о строении вещества. 4 ч. 

3 Взаимодействие тел 23 ч. 
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 ч. 

5 Работа и мощность. Энергия. 14 ч. 
6 Промежуточная аттестация 1 ч. 
7 Резерв  1 ч.  
 Всего: 68 часов 
 
8 класс 
1 Тепловые явления 23ч 
2 Электрические явления 27ч 
3 Электромагнитные явления 5ч 
4 Световые явления 10ч 
5 Промежуточная аттестация 1ч 
6 Резервное время 2 ч 
 Всего: 68часов 

 9 класс  

1 Законы взаимодействия и движения тел 31ч 

2 Механические колебания и волны. Звук. 16ч 

3 Электромагнитное поле 26ч 
4 Строение атома и атомного ядра 19ч 
5 Промежуточная аттестация 1ч 
6 Строение и эволюция Вселенной 6ч 
 Всего 99 часов 
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Рабочая программа учебного предмета «Химия» основного общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями); 

• Авторской программы основного общего образования по химии   В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. 
Дроздова,    В. В. Лунина для 8-9 классов линия УМК  В.В. Лунина (Москва: Дрофа, 2017). 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Химия» 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России;  сознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического  характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями 
и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 
практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
химических 
превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные 
ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами 
научного познания, используемыми в химии. 
Выпускники научатся: 
8класс 
Тема 1. Первоначальные химические понятия  

− характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
− описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
− раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 
знаковую систему химии; 

− раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 
теории; 

− различать химические и физические явления; 
− называть химические элементы; 
− определять состав веществ по их формулам; 
− определять валентность атома элемента в соединениях; 
− определять тип химических реакций. 

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы  
− называть признаки и условия протекания химических реакций; 
− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 
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опыта; 
− составлять формулы бинарных соединений; 
− составлять уравнения химических реакций; 
− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
− вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
− вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 
− характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
− получать, собирать кислород и водород; 
− распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
− раскрывать смысл закона Авогадро; 
− раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
− характеризовать физические и химические свойства воды; 
− раскрывать смысл понятия «раствор»; 
− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
− приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Тема 3. Основные классы неорганических соединений 
− называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
− характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 
− определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
− составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
− распознавать, опытным путем, растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора. 
Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ 
в твердом, жидком и газообразном состояниях  
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 
периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей. 
9 класс 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 
− производить расчеты по формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении 
− выводить формулы соединения, характеризовать понятие моль;  
− характеризовать понятия молярный объем идеального газа, абсолютная и относительная плотность газов; 
− вычислять массу, объем или количество вещества по известной массе, объему или количеству вещества 

одного из реагентов или продуктов; 
− производить расчеты объемных отношений газов в реакциях;  
− производить расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке; 
− вычислять массу одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей; 
− определять выхода продукта реакции. 
Тема 2. Химическая реакция  
− раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»; 
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− определять степень окисления атома элемента в соединении; 
− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
− объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
− составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
− определять окислитель и восстановитель; 
− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
− называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
− классифицировать химические реакции по различным признакам. 
Тема 3. Химия неметаллов  
− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
− проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 
− распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
Тема 4. Химия металлов  
− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах  
− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
− определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

− характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками вещества; 

− составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
− прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 
− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 
− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
− объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
− критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
− осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
− создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 
химии и др. 
Содержание учебного предмета 
Химия 8 класс 
( 2 часа в неделю, всего 68 часов в год) 
Введение  
Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 
Тема 1. Первоначальные химические понятия  
Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, 
выпаривание, перегонка). 
Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для формирования 
атомистического мировоззрения. 
Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на Земле и в 
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космосе. 
Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ, имеющих 
молекулярное строение. Химические формулы. 
Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические вещества. 
Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. Признаки 
химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 
Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы химических реакций: 
разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление относительной молекулярной массы вещества 
по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 
Лабораторные опыты 
1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  
2. Разделение смесей.  
3. Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, разложение 
сахара при нагревании).  
4. Разложение малахита. 
Практические работы 
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в химической 
лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Демонстрации 
1. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей (растворы, 
гранит).  
2. Горение магния.  
3. Кипение спирта. Горение спирта.  
4. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.  
5. Образование аммиака при растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония.  
6. Опыты, демонстрирующие появление окраски при смешении двух растворов (сульфата меди (II) и 
аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, 
фенолфталеина и щелочи).  
7. Разделение смеси медного купороса и серы растворением. 
Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы  
Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 
лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. 
Валентность. Составление формул по валентности. 
Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных газах. 
Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. Плазма. 
Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон — аллотропная 
модификация кислорода. 
Водород — распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории 
и применение. 
Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 
Вода. Физические свойства. Получение дистиллированнои воды. Круговорот воды в природе. Растворы. 
Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры и давления. Массовая доля 
растворенного вещества. Кристаллогидраты. 
Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. 
Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их 
оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 
Лабораторные опыты 
1. Получение кислорода при разложении кислород содержащих соединений.  
2. Получение водорода и изучение его свойств.  
3. Дегидратация медного купороса.  
4. Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры.  
5. Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов. 
Практические работы 
3. Получение кислорода разложением перманганата калия и изучение свойств кислорода.  
4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Демонстрации 
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1. Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде.  
2. Приемы тушения пламени.  
3. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе.  
4. Восстановление оксида металла водородом.  
5. Взрыв гремучего газа.  
6. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой.  
7. Перегонка воды.  
8. Увеличение объема воды при замерзании.  
9. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 
насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца).  
10. Взаимодействие натрия с водой.  
11. Взаимодействие водяного пара с железом.  
12. Гашение извести.  
13. Разложение воды электрическим током. 
Тема 3. Основные классы неорганических соединений  
Оксиды. Классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между 
кислотными и основными оксидами. 
Кислоты — классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и солями. 
Понятие о ряде напряжений металлов. 
Основания — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и солями. 
Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 
Соли — реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных солях. 
Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Лабораторные опыты 
1. Химические свойства основных и кислотных оксидов.  
2. Условия необратимого протекания реакций обмена.  
3. Химические свойства кислот и оснований.  
4. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  
5. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.  
6. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина. 
Практическая работа 
5. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений (выполнение цепочки 
химических превращений). 
Демонстрации 
1. Знакомство с образцами оксидов.  
2. Химические свойства растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации.  
3. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой.  
4. Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой.  
5. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов.  
Тема 4. Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в 
твердом, жидком и газообразном состояниях  
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными свойствами. 
Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и цинка. Периодический закон и Периодическая 
система элементов Д. И. Менделеева. Структура Периодической системы химических элементов: малые 
и большие периоды, группы и подгруппы. 
Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. Планетарная 
модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 
Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная формулировка 
Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 
1—3-го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их положения в 
Периодической системе и строения атомов. 
Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 
Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. Направленность и 
насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 
Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на примере воды. 
Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные 
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кристаллы. Ионные кристаллы. 
Лабораторные опыты 
1. Знакомство с образцами металлов и неметаллов. 
2. Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соедине6ний 
3. Амфотерные свойства гидроксидов цинка. 
9 класс 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии  
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод 
формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 
Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. 
Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 
массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты объемных 
отношений газов в реакциях. 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление 
массы одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей. 
Выход химической реакции. Определение выхода. 
Демонстрационные опыты. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация 
молярного объема идеального газа. 
Тема 2. Химическая реакция  
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и 
оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион гидроксония. Донорно-
акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их 
протекания. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. 
Составление электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. Принцип действия 
химических источников тока. Электролиз. 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 
Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени окисления 
химических элементов, поглощению или выделению энергии, наличию или отсутствию катализатора. 
Демонстрационные опыты. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 
Разложение дихромата аммония. Экзотермические и эндотермические реакции. Влияние различных 
факторов (температура, концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость 
взаимодействия цинка с соляной кислотой. 
Лабораторные опыты. 20. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. 21. Определение 
кислотности среды растворов различных веществ. 22. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
Практические работы. 6. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Тема 3. Химия неметаллов  
Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 
Галогены— элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. Возможные 
степени окисления. Особенности фтора. Хлор, его распространенность в природе, получение, физические 
и химические свойства, применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 
хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов 
галогенидов. 
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. 
Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные 
свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение серной кислоты (без 
технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 
Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. 
Физические и химиче¬ские свойства, получение, применение. Проблема связывания атмосферного азота. 
Представление о минеральных удобрениях. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической 
схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. 
Применение азот¬ной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 
ангидрид) и фосфорная кислота. 
Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ, его свойства и 
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот 
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углерода. Парниковый эффект и его последствия. 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. 
Стекло — пример аморфного материала. 
Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 
Демонстрационные опыты. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. Качественная реакция на 
хлорид-ионы. Реакция соединения серы и железа. Действие концентрированной серной кислоты на медь 
и сахарозу. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. Горение сероводорода. 
Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 
Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. Получение аммиака из хлорида аммония и его 
взаимодействие с хлороводородом. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной 
кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Поглощение активированным углем газов и 
веществ, растворенных в воде. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 
Лабораторные опыты. 23. Изучение свойств соляной кислоты. 24. Знакомство с образцами серы и 
сульфидов металлов. 25. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 26. Распознавание 
сульфитов. 27. Разложение хлорида аммония. 28. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей. 29. 
Знакомство с образцами минеральных удобрений. 30. Ознакомление со свойствами кар¬бонатов и 
гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 31. Свойства кремниевой кислоты и растворов 
силикатов. 32. Ознакомление с образцами природных силикатов, стро-ительных материалов, мелом, 
известняком, мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом. 
Практические работы. 7. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 8. Получение аммиака 
и опыты с ним. 9. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
Тема 4. Химия металлов  
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
атомов металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения 
металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 
раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические свойства, 
взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат 
натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 
Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, 
взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строитель¬ные 
материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Физические и химические свойства, примене¬ние. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации. 
Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). 
Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 
важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 
Демонстрационные опыты. Взаимодействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. 
Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот 
и щелочей. Восстановление оксида железа (III) алюминием. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка 
с раствором нитрата свинца). Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. 
Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 
Лабораторные опыты. 33. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 34. 
Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте. 35. Вытеснение одного металла дру¬гим из 
раствора соли. 36. Осаждение и растворение гидроксида алюминия. 37. Определение соединений железа 
(III) в растворе при помощи роданида калия. 
Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах  
Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах и в малых 
периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — высших оксидов и 
гидроксидов, летучих водородных соединений. 
Демонстрационные опыты. Образцы простых веществ-металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 
Лабораторные работы. 38. Испытание индикатором водных растворов водородных соединений азота, 
кислорода, серы и хлора. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы 

                           8 класс 

№ Тема Количество 
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9 
класс 

 
 
 
Рабочая программа учебного предмета « Биология» основного общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями); 

• Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшиной, 
Г.Г.Швецовой для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2017 год) 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты: 
5–6 классы 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 
основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 
точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
7–9 классы 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

п/п часов 
1 Введение  1 

2 Первоначальные химические понятия 
 18 

3 Кислород. Водород. Вода. Растворы  
 22 

4 Основные классы неорганических соединений 
 11 

5 
Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. 
Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и 
газообразном состояниях 

15 

6 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 68 

№ 
п/п Тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии  10 

2 Тема 2. Химическая реакция  18 

3 Тема 3. Химия неметаллов  22 

4 Тема 4. Химия металлов  11 

5 Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических 
веществах  4 

6 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО: 66 
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– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 
культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 
вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 
проблем и извлечения жизненных уроков.  
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 
имеющий отношение к своим интересам.  
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 
будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.  
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью.  
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 
противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.  
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования. 
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 
ценностных установок.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  
5–6- классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 
выбирать тему проекта.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  
7–9 классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 
деятельности.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результат и способы действий.  
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха.  
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 
развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
 
Познавательные УУД: 
5–6 классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
Выявлять причины и следствия простых явлений.  
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Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 
7–9 классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом.  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 
представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 
целей.  
Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  
Коммуникативные УУД: 
5–6 классы 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
7–9 классы 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен).  
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения. 
Предметные результаты 
5-й класс 
 – определять роль в природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 
 – приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать 
им объяснение; 
 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 
 – объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;  
– перечислять отличительные свойства живого; 
 – различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 
растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные и цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки);  
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– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 
водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
 – понимать смысл биологических терминов; 
 – характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль 
в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  
6-й класс 
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
 – приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать 
им объяснение; 
 – объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 
лекарственные растения своей местности; 
 – различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных 
семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных 
семейств);  
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  
– понимать смысл биологических терминов;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. – соблюдать и объяснять 
правила поведения в природе.  
7-й класс 
– определять роль в природе изученных групп животных;  
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им 
объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;  
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей 
жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих 
насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на 
примере своей местности, объяснять их значение; 
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, 
круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), 
хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, 
плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), 
хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;  
– понимать смысл биологических терминов;  
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и 
объяснять их результаты; 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными.  
8-й класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека.  
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 
 – объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 
 – использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о 
человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле); 
 – выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 
 – характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
 – объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 
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 – характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую 
функцию в организме; 
 – объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 
поддержания функций других систем органов; 
 – характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 
 – объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении 
нормальной жизнедеятельности; 
 – объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет 
высшая нервная деятельность и органы чувств; 
 – объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 
 – характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин 
(максимум); 
 – называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье;  
– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;  
оказывать первую помощь при травмах;  
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, 
поведения, гигиены;  
– называть симптомы некоторых распространенных болезней.  
9-й класс 
- усваивать систему научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для формирования 
современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
-овладеть понятийным аппаратом биологии; 
-приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде; 
-формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов 
растений и животных; 
-объясне роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 
общности происхождения и эволюции растений и животных; 
-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов 
Предметные результаты изучения учебного курса «Биология» для 5-9классов ФГОС 
Выпускник научится: 
 Пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 
организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их результаты.  

 Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 
 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 
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 Ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 

 Создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится:  
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 
результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников, последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, рациональной организации труда и отдыха, 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 реализовывать установки здорового образа жизни; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих;  
 последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:  
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; применять методы биологической науки при изучении организма 
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; ϖ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  
 реализовывать установки здорового образа жизни; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
 факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:  
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 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей; 
 наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе;  
 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  
 выделять отличительные признаки живых организмов;  
 существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей;  
 оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
2. Содержание учебного предмета « Биология» 

Биология 5 класс34 ч/год (1 ч/нед) 
Введение. Биология как наука  
Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. Разнообразие 
живой природы. Среды обитания организмов. 
Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов  
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 
Лабораторные работы: 
1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 
2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 
3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 
4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 
5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках  плодов томата, рябины, шиповника. 
Многообразие организмов  
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. 
Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные 
растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 
животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 
Лабораторые работы: 
1. Особенности строения мукора и дрожжей. 
2. Внешнее строение цветкового растения. 
Биология 6 класс 34 ч/год (1ч/нед) 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов   
Обмен веществ – главный признак жизни. 
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, 
дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование 
энергии организмами. Почвенное питание растений. 
     Питание. 
 Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  Почвенное питание растений. 
Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт 
«Поглощение воды корнем». Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения 
минеральные и органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 
среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 
Фотосинтез. 
Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: условия, 
влияющие на интенсивность фотосинтеза.   Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в 
образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 
 Питание бактерий и грибов. 
 Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у 
бактерий и грибов. 
Гетеротрофное питание.  
Растительноядные животные. Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как 
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строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 
Растительноядные животные.  Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 
Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 
Дыхание животных и растений. 
 Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в 
жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности 
газообмена у животных. 
Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. 
Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт 
«Выделение углекислого газа при дыхании». 
Передвижение веществ в организмах животных и растений.  
Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая 
функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт 
«Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических веществ в органах растений, их 
использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. Передвижение веществ у 
животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной 
системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм 
животного и осуществлении связи между его организмами. 
Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности.  
Выделение у растений. Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 
организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление 
продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. Выделение у 
животных.Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. 
Особенности процесса выделения у животных. 
Лабораторная работа: 
Передвижение веществ по побегу растения. 
Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов  
Размножение  организмов, его значение. 
 Бесполое размножении. Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как 
важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 
   Половое размножение. 
Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового 
размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 
исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. 
Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста 
растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение возраста дерева 
(ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития 
организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 
Лабораторная работа: 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов  
Способность организмов воспринимать воздействие внешней среды и реагировать на них 
Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей 
среде. Биоритмы в жизни организмов. 
    Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 
Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. 
Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 
Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 
Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов.  
Поведение. 
Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 
Движение организмов. 
Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. Движение у 
растений. Передвижение животных. 
Организм – единое целое. 
Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 
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Лабораторная работа: 
Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 
Биология 7 класс 68 ч/год (2 ч/нед.) 
Введение. Многообразие организмов, их классификация  
Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная единица систематики. 
Классификация живых организмов. 
Демонстрации:таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 
Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники  
Бактерии -  доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их 
распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - паразиты 
растений, животных, человека. 
Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. 
Демонстрации:натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 
плодовых тел шляпочных грибов. 
Лабораторная работа: 
Изучение строения плесневых грибов. 
Глава 2. Многообразие растительного мира  
Водоросли -  наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, 
жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и 
охрана. 
Риниофиты -  первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее 
значение мхов. 
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 
Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников. 
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 
голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование. 
Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие 
покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом 
природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 
Многообразие растений, выращиваемых человеком. 
Демонстрации:живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 
покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; приспособленность 
растений к жизни в разных средах обитания. 
Лабораторные работы: 
Изучение внешнего строения водорослей. 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 
Глава 3. Многообразие животного мир  
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. 
Систематика животных. Охрана животного мира. 
Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 
Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль 
одноклеточных в природе и жизни человека. 
Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, 
органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 
Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 
Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 
Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. 
Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. 
Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 
Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 
Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. 
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Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, 
вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. 
Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 
Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие 
рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 
Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и 
пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, 
практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся. 
Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у 
птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 
Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. 
Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и 
охрана млекопитающих. 
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты 
одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и 
влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой 
рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 
Лабораторные работы: 
Изучение многообразия одноклеточных животных. 
Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 
раздражения. 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 
Изучение внешнего строения рыб. 
Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 
Экскурсии: 
Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 
Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана  
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 
покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 
Демонстрации:отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции. 
Глава 5. Экосистемы  
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на 
экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность 
друг к другу. Охрана экосистем. 
Демонстрации:структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных 
видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп. 
Биология 8 класс68 ч/год (2 ч/нед.) 
Введение. Человек как биологический вид 
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, психология, 
гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 
собственной жизни. 
Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его сходство с 
животными и отличия от них. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 
человека. Человеческие расы. 
Демонстрации:модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и животных; 
модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры человека; иллюстрации 
представителей различных рас человека. 
Глава 1. Общий обзор организма человека  
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма человека. Ткани: 
эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов 
человека. 
Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции как основе 
жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
Демонстрации:таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем органов 
организма человека. 
Самонаблюдения:мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного рефлекса и 
др. 
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Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 
Глава 2. Опора и движение  
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и рост 
костей. Соединения костей. 
Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. Утомление 
мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие 
мышцы и их роль в организме человека. 
Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной 
помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и 
искривления позвоночника. 
Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы костей; 
приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 
Самонаблюдения:работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Лабораторные работы: 
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 
Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
Практические работы: 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 
Глава 3. Внутренняя среда организма  
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 
Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды организма. 
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И.И. Мечникова, Л. 
Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 
Демонстрации:таблицы «Состав крови», «Группы крови». 
Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 
Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об автоматии сердца. 
Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови 
по сосудам. Давление крови. Пульс. 
Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфатической системами. 
Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 
Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 
Демонстрации:модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая 
система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального давления по методу 
Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Лабораторные работы: 
Измерение кровяного давления. 
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 
Глава 5. Дыхание  
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. Голосовой 
аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 
Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред 
курения. 
Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 
Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; приемы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Лабораторные работы: 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Определение частоты дыхания. 
Практическая работа: 
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Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 
Глава 6. Питание  
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества как основа 
жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 
Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах желудочно-
кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И.П. 
Павлова в области пищеварения. Всасывание. 
Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений, кишечных 
инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 
Демонстрации:торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба». 
Самонаблюдения:определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 
Лабораторные работы: 
Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 
Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности организма. Понятие о 
пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его 
роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление 
авитаминозов и меры их предупреждения. 
Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для организма. 
Нарушения обмена веществ. 
Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в 
зависимости от вида трудовой деятельности». 
Практическая работа: 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
Глава 8. Выделение продуктов обмена  
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 
системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания 
органов мочевыделения и их профилактика. 
Демонстрации:модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 
Глава 9. Покровы тела  
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 
Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и окружающим 
при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 
Демонстрации:рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах 
и обморожениях. 
Самонаблюдения:рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение типа 
кожи с помощью бумажной салфетки. 
Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 
функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 
Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. Отделы 
нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 
строение и функции. Вегетативная нервная система. 
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, почки 
с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная 
нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной крышкой для показа 
местоположения гипофиза. 
Практическая работа: 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 
парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и функции 
зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. 
Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 
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Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции радужной 
оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 
зрительные иллюзии. 
Лабораторные работы: 
Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным пособиям). 
Глава 12. Психика и поведение человека  
Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, в создании учения о высшей 
нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание 
человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 
поколение. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. 
Значение сна. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 
переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Демонстрации:безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; 
двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 
логическую и механическую память, консерватизм мышления. 
Глава 13. Размножение и развитие человека  
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование признаков у 
человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. 
Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым путем, и их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 
Демонстрации:таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие человека», 
«Развитие человека после рождения». 
Лабораторная работа: 
Измерение массы и роста своего организма. 
Глава 14. Человек и окружающая среда  
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в 
чрезвычайных ситуациях». 
Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 
 
9 класс 66 ч/год (2 ч/нед.)  
Введение. Биология в системе наук  
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины 
мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 
Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке  
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и 
других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 
Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 
компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции 
в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и 
гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие 
процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма 
в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 
Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 
Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение 
и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 
биологическое значение. 
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. 
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней 
среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 
Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 
постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы 
митоза и мейоза. 
Глава 3. Основы генетики  
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования 
признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 
Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 
хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип 
как целостная система. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение 
различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 
изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 
результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные 
материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 
Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 
Изучение фенотипов растений. 
Практическая работа: 
Решение генетических задач. 
 
Глава 4. Генетика человека  
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы 
здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 
человека. 
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Лабораторная работа: 
Составление родословных. 
 
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и 
отечественной селекции. 
Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие 
результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
 
Глава 6. Эволюционное учение  
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие 
силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к 
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изучению живых организмов. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 
Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 
Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 
естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 
Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат 
действия естественного отбора. 
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 
природы и рационального природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 
Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие 
индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 
иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 
Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История 
развития органического мира. 
Демонстрации:окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, 
отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 
экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 
Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения 
энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация 
«Биосфера и человек»; карты заповедников России. 
Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 
Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 
популяций разных видов в конкретной экосистеме. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов по темам 
5 класс 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Биология как наука 7 
2 Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов 8 
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3 Многообразие организмов 18 
4 Промежуточная аттестация 1 
Итого 34 

 
6 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Жизнедеятельность организмов 17 
2 Размножение, рост и развитие организмов 6 
3 Регуляция жизнедеятельности организмов 10 
4 Промежуточная аттестация 1 
Итого 34 

 
7 класс 
 

№ Тема Кол-во часов 
1 Введение. Многообразие организмов, их классификация 2 
2 Бактерии. Грибы. Лишайники 6 
3 Многообразие растительного мира 24 
4 Многообразие животного мира 28 
5 Эволюция растений и животных, их охрана 2 
6 Экосистемы 5 
7 Промежуточная аттестация 1 
Итого 68 

 
8 класс 
 

№
 
  

Тема Кол-во часов 

1 Введение. Человек как биологический вид 4 
2 Общий обзор организма человека 3 
3 Опора и движение 6 
4 Внутренняя среда организма 4 
5 Кровообращение и лимфообращение 4 
6 Дыхание 5 
7 Питание 6 
8 Обмен веществ и превращение энергии 4 
9 Выделение продуктов обмена 3 
10 Покровы тела человека 4 
11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 
12 Органы чувств. Анализаторы 5 
13 Психика и поведение человека 6 
14 Размножение и развитие человека 3 
15 Человек и окружающая среда 2 
16 Промежуточная аттестация 1 
Итого 68 

 
9 класс 
 

№ 
 

Название тем программы Кол-во  
часов 
 

1 Введение. Биология в системе наук 2 
2 Основы цитологии-наука о клетке 10 
3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 
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4 Основы генетики 10 
5 Генетика человека 3 
6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 15 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 
10 Промежуточная аттестация 1 

 Итого 66 
 
 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «музыка» основного общего образования составлена на основе:  

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы 4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  музыка 5-8 класс, М.: «Просвещение», 2015г. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «музыка» 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; • участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей;  

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  

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

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 
характера 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  
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• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения запланированных результатов;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.  
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 
отражают:  
• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 
роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного 
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства;  
• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  
• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 
кино, литературой, живописью;  
• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию; 
• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства;  
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии.  

6 класс: 
Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  
• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; • участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей;  
• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  
• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 
характера.  
Метапредметные результаты:  
• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов;  
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения запланированных результатов;  
• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, 
взаимодействовать и работать в группе;  
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  
Предметные результаты:  
• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной 
культуры;  
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного 
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  
• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  
• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 
кино, литературой, живописью;  
• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию;  
• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии; • сотрудничество в ходе 
реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

7 класс: 
Личностные результаты:  
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 
вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 
музыкальном процессе;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 
традициями, выявления в них общих 14 закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 
общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений 
разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем 
ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.;  
• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 
раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 
различных форм воздействия музыки на человека;  
• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 
музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-
эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 
понимании его функций в жизни человека и общества; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе 
освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при 
выполнении проектных заданий и проектных работ;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в 
человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям музыкальной культуры;  
• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении 
цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- творческой деятельности учащихся.  
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты:  
• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 
• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.). 

8 класс: 
Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие умения: 
формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных 
произведений музыкального искусства; 
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 
деятельности; 
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое воображение; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-
творческих задач. 
Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 
смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему. 
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 
решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, 
выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать 
художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование 
различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 
решения; 
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения запланированных результатов; 
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 
Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны 

знать: 
Народные и современные жанры. 
Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 
Драматургию развития рок-оперы. 
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 
выразительности; 
 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого 
потенциала. 
Распознавать особенности музыкального языка. 
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 
уметь: 
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  
Проанализировать свою творческую работу; 
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных 
занятиях искусством. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 
профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 
выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
Анализировать многообразие связей музыки. 
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 
жанру. 
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 
Сравнивать стиль исполнения 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни 
для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 
ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
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музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 
- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 
оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 
искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, 
района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и 
др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять 
средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 
особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 
воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 
движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 
творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении 
домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 
инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
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зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать 
стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 
процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-
образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

2. Содержание учебного предмета «музыка» 

5 класс 

Раздел 1. “Музыка и литература” (16 часов)  
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 
искусства. Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.  
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества 
как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной 
музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 
песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 
способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 
русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Стилевое 
многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.  
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на 
примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору.  
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.  
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов)  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(лирические).  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 
(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст).  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-
эпические) и особенности их драматургического развития.  
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых 
направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых 
направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  
Народные истоки русской профессиональной музыки.  
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Интонация как носитель смысла в музыке.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с творчеством выдающихся 
дирижеров.  
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 
возможности различного склада письма (полифония).  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 
инструментальной музыке.  
6 класс 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) Лирические, эпические, драматические 
образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 
баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 
Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). 
Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония 
и гомофония.  
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 
джазовые обработки).  
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии о,разного строя музыкальных произведений.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 
образов.  
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)  
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий 
человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и 
построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.  
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 
музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 
инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных произведений.  
7 класс 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)  
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. 
Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- эпические, драматические, лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 
Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-
де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.  
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 
искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и телевидении.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных произведений.  
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) Сонатная форма, 
симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 
явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 
развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 
Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 
музыкальных произведений.  
8 класс 
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 
Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. 
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально- 
образного содержания в классической и популярной музыке. 
   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в жизни человека, 
многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов 
определённой эпохи. 
  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, салонные идр.) 
.Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 
  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, балет, соната, сюита и 
др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-фантастический , траурный, праздничный, церемонный и 
др.) 
Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и настоящего. Стиль 
как своебразие, присущее музыке определённого исторического периода, национальной школы, творчеству 
отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с 
другими видами искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 
эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 
   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. фолк-рок, джаз, и 
др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс  

Тема Кол-во часов 

Музыка и литература  16 
Музыка и изобразительное искусство  17 
Промежуточная аттестация. Проект. 1 
 
6 класс  

Тема Кол-во часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 
Мир образом камерной и симфонической музыки 17 
Промежуточная аттестация. Проект. 1 
 
7 класс  

Тема Кол-во часов 

Особенности драматургии сценической музыки 17 
Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки 

16 

Промежуточная аттестация. Проект. 1 
 

8 класс  

Тема Кол-во часов 

Классика и современность. 16 
Традиции и новаторство в музыке. 17 
Промежуточная аттестация. Проект.  1 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» основного общего образования 
составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы  Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд.» для 5-8 
классов разработаной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 
разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству - издательство 
«Просвещение», 2015г., рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского .»: прогр. /Сост. 
Б.М.Неменский.- М.: Просвещение, 2015; 
1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Изучение Изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• Личностные результаты 
• Метапредметные результаты 
• Предметные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
•        формирование 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; 
•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
•        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
•        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
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приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 
мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 
Выпускник 5 класса 

• Ученик научится: 
• - понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать несколько 

народных художественных промыслов России; 
• - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора. 
• - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
• - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 
• - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных 
композиций. 

• Ученик получит возможность научиться: 
• - владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 
• - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 
• - анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
• - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
• - анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного декоративно 

прикладного искусства и современного декоративного искусства. 
Выпускник 6 класса 

• Ученик научится: 
• - понимать значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 
• - понимать изобразительное искусство во все времена и  иметь представления о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
• - понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
• - определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; - особенности творчества и значение в 



236 
 

отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 

• - применять основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 
линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

• - владеть различными художественных материалами, художественными техниками и их значением в 
создании художественного образа. 

• Ученик получит возможность научиться: 
• -анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
•  - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
• - анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
• - активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства. 

• - создавать творческие композиционные работы вразныхматериалах с натуры, по памяти и по 
воображению; 

Выпускник 7 класса 
• Ученик научится: 
• -анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику: 
• - понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образного начала их социальную роль: 
• - определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства: 
• - научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических композициях ритм, линию, объем, 
статику и динамику тектоники и фактур: 

• - создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, а так- же 
использовать разнообразные художественные материалы. 

• Ученик получит возможность научиться: 
• - определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
• - использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

• -называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 
памятники монументальной скульптуры, узнавать основные художественные направления в 
искусстве XIX и XX веков; 

• - узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 
развития в истории культуры;осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• - применять творческий опыт разработки художественного проектасоздания композиции на 
определенную тему;создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

• - работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура);использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• - характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;получать представления об 
особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;использовать навыки 
коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• - понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 
Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

Выпускник 8 класса 
• Ученик научится: 
• -понимать основы сценографии как вида художественного творчества;понимать роль костюма, маски 

и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
• - называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
• -различать особенности художественной фотографии;различать выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
• -понимать изобразительную природу экранных искусств;различать понятия: игровой и 
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документальный фильм; 
• -называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• -использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
• -смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино. 
• - усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровка). 
• Ученик получит возможность научиться: 
• - характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;понимать основы 

искусства телевидения; 
• - видеть различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
• - применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
• - применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
• - добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 
• - применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 
• - пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 
• - понимать и объяснять синтетическую природу фильма;применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 
• - применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;использовать 

первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 
• - применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 

а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
• - использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает 
в себе все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 
декоративно - прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и 
декоративного. Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально - 
пространственных искусств на следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика, 
скульптура; конструктивные искусства - архитектура, дизайн; различные декоративно - прикладные 
искусства. 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 класс- 34 ч 
Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
 Связь времен в народном искусстве  
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов 
в современной жизни. 
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 Декор — человек, общество, время  
 Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит» о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
 Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам — мастер. 
 Промежуточная аттестация – 1ч 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
6 класс – 34 ч 
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА  
Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три 
группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни 
людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 
выразительность в изобразительном искусстве.  
Художественные материалы 
       Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 
Художественные материала и художественная техника. 
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 
 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  
              Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 
пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности. 
Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. 
Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 
известных художников. 
Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.  
              Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. 
Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Тема. Цвет. Основы цветоведения 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, Цветовой 
контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойства цвета. 
Тема. Цвет в произведениях живописи 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение 
красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность 
мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 
Тема. Объемные изображения в скульптуре 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 
освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их 
выразительные свойства. 
Тема. Основы языка изображения 
Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и 
их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские 
умения. 
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание 
окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном 
искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения 
к изображаемому. 
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят 
произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. 
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Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 
скульптуре.  
              Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие 
свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в ХХ веке. 
   Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 
геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 
сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 
Выразительность формы. 
Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 
изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
Тема. Освещение. Свет и тень. 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 
«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей 
освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 
Тема. Натюрморт в графике. 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 
пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 
переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 
выразительность художественных техник. 
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 
Тема. Цвет в натюрморте. 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и 
цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение 
и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в 
натюрморте настроений и переживаний художника.  
Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и 
мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих 
себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве ХIХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение 
творческой индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ- 11 ч 
Тема. Образ человека — главная тема искусства 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ 
определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве 
Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 
портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, 
скульптуре. Великие художники-портретисты. 
Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции 
лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 
Подвижные части лица, мимика.  
Тема. Изображение головы человека в пространстве 
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. 
Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 
подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 
индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                       
 Тема. Портрет в скульптуре 
Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 
Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 
скульптурном портрете. 
Тема. Графический портретный рисунок 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные 
средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. 
Выразительность графического материала. 
     Тема. Сатирические образы человека 
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Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 
Сатирические образы в искусстве. Карикатура.дружеский шарж. 
Тема. Образные возможности освещения в портрете 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. 
Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 
Тема. Роль цвета в портрете 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и 
характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.       
Тема. Великие портретисты 
         Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 
художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 
Индивидуальность образного языка в произведениях великих  
художников.                                                                                                                  
  Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 
20 века. Знаменитые мастера:П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и место живописного портрета в 
отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ- 6 ч 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в 
разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: 
бытовой в исторический жанры. 
Тема. Изображение пространства 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, 
вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, 
связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней 
Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении 
глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки 
зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и 
его образный смысл. 
Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 
Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. 
Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. 
Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.  
Тема. Пейзаж — большой мир 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский 
пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 
пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 
Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего 
мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в 
природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 
Тема. Пейзаж в русской живописи 
    История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях 
А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 
Тема. Пейзаж в графике. 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие 
графических техник. 
Тема. Городской пейзаж 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Работа над графической 
композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант 
коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 
предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. 
Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.  Задание: создание графической 
композиции «Наш (мой) город».         
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды 
изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и 
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произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. Уровни 
понимания произведения искусства. Понимание искусства—труд души. Эпоха, направление в искусстве и 
творческая индивидуальность художника. 
Промежуточная аттестация - 1ч 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА7 класс  
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Мир, который создал человек. 
Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа 
дизайна и архитектуры - 8ч. 
Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 
асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 
движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на 
примере простейших форм. 
Тема. Прямые линии и организация пространства. 
Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и 
движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 
плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность 
соединений элементов, порождающая новый образ. 
        Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность 
цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, 
интонационность и многоплановость. 
Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 
шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как 
элементов плоскостной композиции. 
Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 
цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 
поздравительной открытки. 
        Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и изображения. 
Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 
 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ 
Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 
изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж 
объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, 
круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 
чертежа. 
Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 
Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 
соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его 
обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 
Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. 
Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, 
образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 
функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и 
целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной 
индустрии. 
Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, 
входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания 
(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование 
элементов здания в макете проектируемого объекта. 
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        Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени. 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 
целесообразность сочетаний объемов. 
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 
Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 
Тема. Форма и материал. 
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 (например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. 
д.). 
Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Эмоциональное и формообразующее 
значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 
Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на 
восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового 
пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов 
спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия 
 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. 
Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания 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. 
 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Архитектурная и 
градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. 
Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование 
наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. Современные 
поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 
Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
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. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание 
пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 
формировании пространства. Цветовая среда. 
        Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварталов и кварталы 
жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской 
среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 
среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 
киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 
Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. 
        Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, 
введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения 
интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование 
интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 
        Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
        Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 
мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных 
материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 
Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 
жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 
композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 
архитектурно-смысловой логики. 
Художественно- творческое задание 
         ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
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Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 
   Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-
дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные 
зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте 
инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 
Тема. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль 
и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-
стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 
оборудование). 
Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Сад (английский, французский, восточный) и 
традиции русской городской и сельской усадьбы. 
Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 
архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. 
Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, 
кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана 
как пространственная композиция в интерьере. 
        Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. О 
психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы 
композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
        Тема. Встречают по одежке. 
О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. 
Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и 
знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 
Тема. Автопортрет на каждый день. 
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 
карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 
визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 
  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные 
аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, 
фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с 
«паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и 
политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное 
моделирование желаемого облика. 
Тема. Моделируя себя - моделируешь мир 
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и 
«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки сделанных 
учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в 
современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание 
места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. Выставка учащихся. 
Промежуточная аттестация – 1 ч  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
8 класс -34ч 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 
Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 
театральных спектаклей. 
Тема. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. Устройство сцены 
и принципы театрального макетирования. 
Тема. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 
Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. 
Типы декорационного оформления спектакля. 
Тема. Сценография искусство и производство. 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 
Тема. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от 
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сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 
Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 
театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 
Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность 
современных сценических зрелищ. 
ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ  
Тема. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение- не 
реальность, а новая художественная условность. 
Тема. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. 
Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные средства в 
фотографии. 
Тема. Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура.Свет – средство выразительности и 
образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 
Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и 
фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об увиденном. 
Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека. 
Постановочный или репортажный фотопортрет. 
Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы работы над 
событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. 
Тема. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возможности 
компьютера в обработке фотографий. 
ФИЛЬМОТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? Тема. Многоголосый язык 
экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 
Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены кадров, их 
соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 
Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании визуального 
образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 
Тема. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и плана. 
Тема. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и 
специфика рисовального фильма. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. 
ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 
художественная природа телевизионного изображения. 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 
коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой телеграмоты. 
Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 
телерепортажа. 
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального 
репортажа. Основы школьной тележурналистики. 
Тема. Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство 
изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 
Тема. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 
Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных 
средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 
художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 
Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 
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Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
Промежуточная аттестация -1ч  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
5 класс  
 
№ Разделы  Кол-во часов 
1 Древние корни народного искусства  8 
2 Связь времен в народном искусстве 8 
3 Декор - человек, общество, время 11 
4 Декоративное искусство в современном мире 6 
5 Промежуточная аттестация  1 
 Итого  34 
6 класс 
№ Разделы  Кол-во 

часов 
1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка  
8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 
4 Человек и пространство. Пейзаж 6 
5 Промежуточная аттестация  1 
 Итого  34 
7 класс 
№ Разделы  Кол-во 

часов 
1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 
8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 
архитектуры в жизни человека 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование  

6 

5 Промежуточная аттестация  1 
 Итого  34 
8 класс 
№ Разделы  Кол-во 

часов 
1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 
8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 
Эволюция изобразительных искусств и технологий  

8 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 
кино? 

11 

4 Телевидение — пространство культуры? 
Экран — искусство — зритель 

6 

5 Промежуточная аттестация  1 
 Итого  34 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования составлена на 
основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской программы «Технология. Рабочие программы».  Предметная линия учебников под редакцией 
В.М. Казакевича и др. – 5 -9 классы: учебное пособие для     общеобразовательных организаций 
/В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова. – М: Просвещение, 2018  

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты 

• познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 
деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей; 

• трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 
• умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей 

деятельности. 
Метапредметные результаты 

• умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
• творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе 

технологического процесса; 
• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
• умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
• способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности; 
• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 
• умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении 

задач коллектива; 
• способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 
• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 
Предметные результаты 
В познавательной сфере  

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
• ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 
технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в 
технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 
деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 
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• владение методами творческой деятельности; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности  
• способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
• умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда; 
• умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 
• умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
• умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов; 
• умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 
• умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 
• умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований спроса потенциальных потребителей; 
• умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 
• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с 

помощью конструкторов; 
• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений, правил безопасности труда; 
• умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного 
контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
• умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 
оценки. 

В мотивационной сфере  
• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 
• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности; 
• навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 

• навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
• проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
• экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере  
• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 
• владение методами моделирования и конструирования; 
• навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 
• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 
• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере  
• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся 

ситуации; 
• способность бесконфликтного общения; 
• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
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• способность к коллективному решению творческих задач; 
• желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере  
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
приспособлениями; 
— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 
операций; 
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических 
требований; 
— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 
Выпускник научится:  
МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
---Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных услуг, 
технологий; 
— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 
— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, технологии); 
— разрабатывать программу выполнения проекта; 
— составлять необходимую учебнотехнологическую документацию; 
— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов; 
— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой проекта; 
— подбирать оборудование и материалы; 
— организовывать рабочее место; 
— осуществлять технологический процесс; 
— контролировать ход и результаты работы; 
— оформлять проектные материалы; 
— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера. 
МОДУЛЬ 2. Производство 
— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой; 
— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их 
удовлетворения; 
— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 
— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт труда, 
предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, технологический процесс 
производства; 
— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в процессе 
производства материальных благ и услуг; 
оценивать уровень совершенства местного производства 
МОДУЛЬ 3. Технология 
— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 
— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения материа-
лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды; 
— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 
— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а 
также в информационных технологиях; 
— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов 
производства; 
оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной технологии, в том числе с позиций 
экологичности производства; 
— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производственные характери-
стики продукта труда 
МОДУЛЬ 4. Техника 
-- Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм; 
— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о современных 
видах техники; 
— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 
— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 
— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 
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— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и бытовой технике; 
— различать автоматизированные и роботизированные устройства; 
— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 
— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, материального или виртуального 
конструктора); 
управлять моделями роботизированных устройств 
МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
--  Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации; 
подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 
— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 
— изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и технологической документацией; 
— выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в регионе видов декоративно-
прикладной обработки материалов; 
— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки 
МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
--- Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных жизненных ситуациях; 
— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, ви-
таминах; 
— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой практике; 
— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 
— пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 
— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; 
— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, органолептическими и 
лабораторными методами; 
— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их  
МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
--- Характеризовать сущность работы и энергии; 
— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 
— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования механической 
энергии; 
— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 
— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 
— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования 
электрической энергии; 
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической энергии; 
— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и получении новых веществ; 
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и термоядерной 
энергии 
МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 
— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 
— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования различных 
видов информации; 
— применять технологии записи различных видов информации; 
— разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их эффективность; 
--- владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения информации; 
— пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и сохранения 
информации; 
— характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных систем и людей; 
— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах управления 
персоналом; 
— представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с 
использованием технических средств. 
МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 
— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений; 
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— определять полезные свойства культурных растений; 
— классифицировать культурные растения по группам; 
— проводить исследования с культурными растениями; 
— классифицировать дикорастущие растения по группам; 
— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 
— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение; 
— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 
— определять культивируемые грибы по внешнему виду; 
— создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов; 
— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 
— определять микроорганизмы по внешнему виду; 
---   создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей; 
— владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей для получения 
продуктов питания. 
МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 
— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и нематериальных 
потребностей человека; 
— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 
— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 
— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 
— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве 
и их соответствие требованиям; 
— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в городской школе) и в личном 
подсобном хозяйстве (в сельской школе); 
— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, подготавливать 
корма к скармливанию и кормить животных; 
— описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки кормов; 
— описывать технологии и технические устройства для получения различных видов продукции (молока, 
мяса, яиц, шерсти) на современных животноводческих фермах; 
— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным материалам; 
— описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах собаководов); 
— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, проводить санитарную 
обработку, простые профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в городской школе), для 
сельскохозяйственных животных (в сельской школе);  
— описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями использования животных. 
МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 
— Разбираться в сущности социальных технологий; 
— ориентироваться в видах социальных технологий; 
— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 
— создавать средства получения информации для социальных технологий; 
— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 
осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос», «маркетинг», 
«менеджмент». 
Выпускник получит возможность научиться:  
МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
— овладеть элементами предпринимательской деятельности, 
-- применять методы творческого поиска технических или технологических решений, 
-- корректировать технологию и программу выполнения проекта с учетом изменяющихся условий для 
проектной деятельности, 
-- применять технологический подход для осуществления любой деятельности, 
МОДУЛЬ 2. Производство 
— Изучать характеристики производства; 
— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 
— оценивать уровень экологичности местного производства; 
— определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства или сферы услуг; 
находить источники информации о перспективах развития современных производств в области проживания, 
а также об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
МОДУЛЬ 3. Технология 
— Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере 
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производства и сфере услуг в своём социально-производственном окружении; 
--        оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для бытовой 
деятельности своей семьи 
МОДУЛЬ 4. Техника 
— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 
— моделировать машины и механизмы; 
— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи; 
---      проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации или данному 
заданию. 
МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 
— находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся материально-технических 
условий; 
— проектировать весь процесс получения материального продукта; 
— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-npuHTepa; 
— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе дополнительной 
информации. 
МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и 
принципов здорового питания; 
— составлять индивидуальный режим питания; 
— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 
— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 
владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд. 
 
МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве; 
— разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения в различных 
условиях; 
— проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать установки, 
содержащие электрические цепи; 
— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего окружения; 
— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 
выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики. 
МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 
— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, преобразования, 
предъявления и сохранения информации; 
— осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением 
современных технических средств; 
— применять технологии запоминания информации; 
— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
---      владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 
---      управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях. 
МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 
— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
— применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 
отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур; 
— определять виды удобрений и способы их применения; 
— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 
— владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной 
продукции (творога, кефира и др.); 
— создавать условия для клонального микроразмножения растений; 
---      давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий клеточной и генной 
инженерии на примере генно-модифицированных растений. 
МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 
---  Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 
животноводства; 
— проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей семье, семьях 
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друзей; 
— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество продукции 
животноводства; 
— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
— описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 
информационным источникам; 
— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 
— Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее приоритетные; 
— готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 
— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и услуг; 
— применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических работ и 
созидательной деятельности; 
— разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 
разрабатывать бизнес-план, бизнес – проект. 
2. Содержание учебного предмета «Технология» 
5 класс 
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 
потребительских благ. Общая характеристика производства. 
Проектная деятельность. Что такое творчество. 
Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 
Текстильные материалы. 
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические 
свойства тканей из натуральных волокон. 
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, 
гигиены и безопасности труда на кухне. 
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. 
Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 
визуальной информации. 
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 
характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с 
ними. 
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные 
животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни 
человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 
техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 
современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на 
производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных 
материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, 
составление отчётов об этапах производства. 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой 
посуды экспресс- методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 
органолептическим методом и методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 
применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 
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потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 
восприятия информации различными органами чувств. 
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 
Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 
различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 
иерархическое построение. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 
пользованию инструментами. 
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 
Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных 
материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 
приспособлений, машин. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, 
зелени. Замораживание овощей и фруктов. 
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью 
ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. 
Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 
пришкольном участке. 
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих 
направлениях животноводства и их описание. 
6 класс 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 
Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет 
труда. Информация как предмет труда. 
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как 
предмет труда. 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 
технологическая документация. 
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических 
систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пнев-
матическая трансмиссия в технических системах. 
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки 
древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными инструментами. Основные технологии механической обработки строительных материалов 
ручными инструментами. 
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии 
соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 
строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 
Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения 
покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и 
блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. 
Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд 
из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 
блюд из них. 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 
энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 
кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 
применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 
растений. Условия и методы сохранения природной среды. 
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Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — 
элемент технологии производства животноводческой продукции. 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 
продукта труда. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. 
Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. 
Подготовка рефератов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. 
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 
Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при 
изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 
материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и 
интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 
минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 
методом и экспресс-методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 
применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 
энергии и их испытание. 
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья 
дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 
растений. 
Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, 
опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 
общественных мероприятий. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по 
пользованию инструментами. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по 
обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных 
инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих 
растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подго-
товки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 
дикорастущих растений. 
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе 
опыта своей семьи, семей своих друзей. 
7 класс 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 
проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 
производственные линии. 
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины 
внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и 
пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 
искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 
Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические 
технологии обработки материалов. 
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. 
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. 
Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка 
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рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 
Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных 
грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 
грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки 
дикорастущих грибов. 
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка 
кормов к скармливанию и раздача животным. 
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: 
интервью. 
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 
инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. 
Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре и 
культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной куль-
туры труда. 
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой 
различных передаточных механизмов. 
Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных 
материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и 
интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 
Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и экспресс-методом 
химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 
применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража 
учебной деятельности. 
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 
культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 
культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. 
Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания 
животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 
животных для своего микрорайона, села, посёлка. 
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка 
результатов. 
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-
практические работы на станках. 
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая 
обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 
культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 
культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 
осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в 
условиях своего региона). 
8 класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской 
деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. 
Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного 
производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление 
устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 
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Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. 
Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 
материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 
Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых 
веществ. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 
Современные технологии записи и хранения информации. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 
Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 
биотехнологиях. 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. 
Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 
Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 
анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных 
продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение изме-
рений различных физических величин. Экскурсии. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых 
технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или 
организации услуг. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических 
устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья 
(новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка 
пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 
профиля. 
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и 
экспресс-методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 
применения химической энергии. 
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 
одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 
примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение 
исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 
Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества 
рекламы в средствах массовой информации. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
5 класс  

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 
2 Производство 4 
3 Технология 6 
4 Техника 6 
5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 
7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 
8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 
9 Технологии растениеводства 8 
10 Технологии животноводства 6 
11 Социальные технологии 5 
12 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 68 
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6 класс  

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 
2 Производство 4 
3 Технология 6 
4 Техника 6 
5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 
7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 
8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 
9 Технологии растениеводства 8 
10 Технологии животноводства 6 
11 Социальные технологии 5 
12 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 68 
 
7 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 
2 Производство 4 
3 Технология 6 
4 Техника 6 
5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 8 
7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 
8 Технологии получения, обработки и использования информации 6 
9 Технологии растениеводства 8 
10 Технологии животноводства 6 
11 Социальные технологии 5 
12 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 68 
 
8 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 
2 Производство 2 
3 Технология 3 
4 Техника 3 
5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
4 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 4 
7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 
8 Технологии получения, обработки и использования информации 3 
9 Технологии растениеводства 4 
10 Технологии животноводства 3 
11 Социальные технологии 2 
12 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 34 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования составлена на 
основе: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

•  Программы «Технология» 5-8 классы. Авторы программы: Н.В.Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, 
М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. (серия – «Алгоритм успеха»). 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Технология» 
• Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 
• Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 
• Формирование представлений о технологической культуре производства; 
• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 
способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – исследовательской деятельности; 
• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически  и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

Личностные результаты: 
o Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

o Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию; овладение элементами организации умственного и физического 
труда; 

o Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 
с позиции будущей социализации и стратификации; 

o Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражения желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

o Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий; 

o Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 
Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

o Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
o Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 
o Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 
o Формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 
o Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера, формирование индивидуально-личностных 
позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 
o Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
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задач в учебе и познавательной деятельности; 
o алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой  деятельности; 
o определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
o комбинирование известных  алгоритмов  технического  и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной проблемы; 

o выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих  работ  по созданию 
изделий и продуктов; 

o виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

o осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

o формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

o организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих  задач коллектива; 

o оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

o соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

o оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

o формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере: 

o осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры   и культуры 
труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

o практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

o уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

o развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

o овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
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технологической и инструктивной  информации; 
o формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

o овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
o планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда   и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 
требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

o овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ; 

o выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

o выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

o контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 
с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 
процессе труда и обоснование способов их исправления; 

o документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и    услуг; 

в мотивационной сфере: 
o оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
o оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
o оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
o формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 

o выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 
своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

o стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
o овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 
результата труда; 

o рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

o умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

o рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
o участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

o практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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o установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

o сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

o адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной  речью;  построение  монологических   контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
o развитие моторики и координации движений рук при работе с  ручными  инструментами  и  

выполнении  операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

o соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

o сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 
веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 
сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий  из  текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 
работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 
■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 
проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 
поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс  с  
учётом  имеющихся  ресурсов  и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 

Раздел  «Современное производство  и  профессиональное самоопределение» 
        Выпускник научится: 
      построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 
условиями труда по массовым профессиям и их воcтребованностью на региональном рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «технология» 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Интерьер кухни, столовой, жилого дома. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. Создание 
интерьера  с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Зонирование 
пространства жилого дома. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Проектирование интерьера с помощью  ПК. 
Комнатные растения в интерьере. Роль комнатных растений в интерьере. Технологии выращивания 
комнатных растений. Освещение жилого помещения. Естественное   и искусственное освещение. Типы ламп, 
светильников.  Современные системы управления светом. Предметы  искусства и  коллекции в интерьере. 
Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности и правила проведения. Современные средства, применяемые 
при уходе за посудой, уборке помещения. Экология  жилища. Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система  безопасности  жилища. 
Водоснабжение и канализация в доме. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Раздел «Электротехника» 
Бытовые электроприборы: бытовой холодильник, микроволновая печь (СВЧ), посудомоечная машина. 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 
его функции. Робот-пылесос. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Назначение, устройство, 
правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Устройство и 
принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электромонтажные и сборочные технологии. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 
напряжении и сопротивлении. Понятие об электрической цепи и о принципиальной схеме. 
Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и способы подключения 
плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 
Раздел «Кулинария» 
Санитария и гигиена на кухне. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Физиология питания. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 
воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Бутерброды и горячие 
напитки. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Блюда из круп, бобовых   и макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. Блюда из яиц. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Блюда 
из мяса. Блюда из птицы. Заправочные супы. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Блюда из 
молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Сладости, десерты, 
напитки. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 
текстильных волокон. Определение размеров швейного изделия. Конструирование швейных изделий. Снятие 
мерок для изготовления одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным  рукавом 
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и  поясного изделия. Моделирование швейных изделий. Современная бытовая швейная машина с 
электрическим приводом. Приемы работы на швейной машине. Уход за швейной машиной. Технология 
изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Понятие о 
стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-
тепловых работ. 
Раздел «Художественные ремёсла» 
Декоративно-прикладное искусство. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 
народных умельцев своего  края,  области, села. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного  
искусства. Лоскутное шитьё. Вязание крючком. Вязание спицами. Ручная роспись тканей. Вышивание. 
Раздел «Семейная экономика» 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса. Оценка 
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских товаров. 
 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
 Сферы производства и разделение труда. Уровни квалификации и уровни образования. Профессиональное 
образование и профессиональная карьера Понятие о профессии, специальности, квалификации и 
компетентности работника. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности и 
способности. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
             Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Исследовательская и созидательная деятельность.Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих проектах. Этапы выполнения проекта. Поисковый 
(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 
формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 
безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 
контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защитапроекта. 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, авторской 
программой А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. (Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.  Тищенко,  Н.В. 
Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Учреждения. Рабочая программа 
рассчитана на 238часов(5класс-68часов(2часавнеделю),6класс-68часов(2часавнеделю),7класс–68часов 
(2 часа в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю). 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Учащийся научится: 

■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 
выбраннойтехнологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи,схемы; 
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальныхобъектов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техническихобъектов; 
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
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инновационные элементы. 
Раздел «Электротехника» 
Учащийся научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 
информации (включая Интернет) 

■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 
элементамиэлектроники. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Учащийсянаучится: 

■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 
по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынкетруда. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональнуюкарьеру; 
■ рационально выбирать пути продолжения образования илитрудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжениюобразования; 
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательскойдеятельности. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Учащийся научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполненияпроекта; 

■ готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов,поискановыхтехнологическихрешений;планироватьиорганизовыватьтехнологический 
процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 
стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продуктатруда. 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и 
области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 
области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 
технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две 
и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 
древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 
применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 
деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 
деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 



265 
 

изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для 
деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 
применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 
Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 
проволока. Профессии, связанные с производствомметаллов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 
применении и утилизации искусственных материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 
назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 
разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 
Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 
помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. 
Соединение тонколистового металла фалыдевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами  тонколистового металла и 
проволоки, исследование ихсвойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 
верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 



266 
 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 
инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 
тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 
приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 
(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Выявление дефектов и их устранение. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 
Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 
станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при 
работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 
соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 
работы настанке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 
при сверлильныхработах. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления 
изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. 
Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 
Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из
 древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемомуизделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 
изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 
сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 
необходимый набор мебели, декоративноеубранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 
ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в 
сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 
Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 
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Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 
режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов 
семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 
техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 
на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 
изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 
Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка  графической и технологической  документации. Расчѐт стоимости материалов для 
изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 
учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под 
горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные 
панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 
игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 
брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для 
паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 
использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины:    физические  (плотность,  влажность), механические (твѐрдость, прочность, 
упругость). Сушка древесины: естественная,искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 
графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в 
материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 
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документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с 
соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 
работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 
обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 
безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки 
древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 
безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочегоместа. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 
Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. 
Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 
отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, 
рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 
отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 
искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового 
проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка 
технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 
Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 
Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. 
Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 
Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения 
слесарных работ. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 
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геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 
выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, 
связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и 
эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения 
основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 
изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 
способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. 
Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, 
полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 
выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 
учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и 
отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной 
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для 
чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, 
панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 
лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, 
коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 
шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 
учебных занятий идр. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка 
для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 
контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий идр. 

7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 
гнѐзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными 
инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 
технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчѐт 
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шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 
приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для 
деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 
применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 
Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной 
ивнутреннейрезьбывручную.Режущиеинструменты(метчик,плашка),приспособленияиоборудованиедля 
нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 
металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 
искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к 
работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на 
фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 
безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические 
проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно- 
винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 
поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 
места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 
инструментом для фрезерования. 
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Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для 
разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 
Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 
мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 
рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 
технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 
технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 
Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 
разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 
чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 
изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 
металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 
рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 
изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 
обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 
рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 
для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Правила безопасного труда. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 
изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление 
проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
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Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 
толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница- 
бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 
для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 
выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка- крючок, 
ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тис- нением по 
фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 
струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий идр. 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 
вентиляциейБпомещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 
водопроводных смесителей. 
Тема 2. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов 
на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 
членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтомеѐ состава. Изучение 
цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 
отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 
примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и 
приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 
утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). 
Изготовление троса для чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном 
стенде). 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 
Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. 
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Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 
связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 
электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 
при различных вариантах еѐ сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 
использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 
проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовыхприѐмников электрической 
энергии. 
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути 
экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 
регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 
Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и 
испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электро-конструктора). 
Тема 3. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики 
бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 
экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 
сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 
соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 
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пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 
самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 
Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- граммами 
массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 
проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 
документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 
презентации с помощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», 
«Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 
1 Технологии домашнего хозяйства -   13  ч 2 3 4 4 
2 Электротехника  -  15ч 1 - 2 12 
3 Кулинария  - 38 ч 14 14 10 - 
4 Создание изделий из текстильных материалов  - 60 ч 22 22 16 - 
5 Художественные ремесла – 32 ч 8 8 16 - 
6 Семейная экономика – 6 ч - - - 6 
7 Современное производство и профессиональное 

самоопределение – 4 ч 
- - - 4 

8 Технологии творческой и опытнической деятельности – 
66 ч 

20 20 19 7 

9 Промежуточная аттестация 1 1 1 1 
 Всего: 238 ч 68 68 68 34 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (для мальчиков) 5-8 класс разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
авторской программой А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. (Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.  Тищенко,  
Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Учреждения.Рабочая программа 
рассчитана на 238часов(5класс-68часов(2часавнеделю),6класс-68часов(2часавнеделю),7класс–68часов 
(2 часа в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю). 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Учащийся научится: 

■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 
выбраннойтехнологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи,схемы; 
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 
Раздел «Электротехника» 
Учащийся научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 
информации (включая Интернет) 

■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 
элементами электроники. 

 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Учащийсянаучится: 

■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 
по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынкетруда. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ планировать профессиональнуюкарьеру; 
■ рационально выбирать пути продолжения образования илитрудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжениюобразования; 
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательскойдеятельности. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Учащийся научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполненияпроекта; 

■ готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 
защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов,поискановыхтехнологическихрешений;планироватьиорганизовыватьтехнологический 
процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 
стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продуктатруда. 

Содержание учебного предмета 5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и 
области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 
области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 
технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две 
и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 
древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 
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применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 
деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 
деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 
изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для 
деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 
применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 
Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 
проволока. Профессии, связанные с производствомметаллов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 
применении и утилизации искусственных материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их 
назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 
разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 
Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 
помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. 
Соединение тонколистового металла фалыдевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами  тонколистового металла и 



277 
 

проволоки, исследование ихсвойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 
верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 
инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 
тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 
приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 
(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Выявление дефектов и их устранение. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 
Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 
станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при 
работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 
соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для 
работы настанке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 
при сверлильныхработах. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления 
изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. 
Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 
Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из
 древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемомуизделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 
изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 
сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 
необходимый набор мебели, декоративноеубранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 
ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
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Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в 
сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 
Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 
режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов 
семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 
техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 
на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 
изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 
Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка  графической и технологической  документации. Расчѐтстоимости материалов 
для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценкапроекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление 
учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под 
горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные 
панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 
игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, 
брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для 
паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 
использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины:    физические  (плотность,  влажность), механические (твѐрдость, прочность, 
упругость). Сушка древесины: естественная,искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 
графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 
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безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в 
материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической 
документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия из древесины с 
соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 
работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 
обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 
безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки 
древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 
безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочегоместа. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 
Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. 
Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. 
Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 
помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 
отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, 
рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 
отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 
искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового 
проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка 
технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 
Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 
Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. 
Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 
Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения 
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слесарных работ. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, 
геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 
выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, 
связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и 
эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения 
основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 
изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 
способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. 
Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, 
полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 
выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 
учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и 
отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной 
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для 
чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, 
панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская 
лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, 
коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 
шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для 
учебных занятий идр. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка 
для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 
контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий идр. 

7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и 
гнѐзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приѐмы работы ручными 
инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
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Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 
технологических карт изготовления деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчѐт 
шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 
приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для 
деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 
применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 
Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной 
ивнутреннейрезьбывручную.Режущиеинструменты(метчик,плашка),приспособленияиоборудованиедля 
нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 
металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 
искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к 
работе; приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и приспособления для работы на 
фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 
безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические 
проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно- 
винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
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Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 
поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 
места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 
инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для 
разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 
Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 
мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 
рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 
технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 
технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 
Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 
разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 
чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 
изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 
металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 
рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 
изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 
обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 
рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 
для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Правила безопасного труда. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 
изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 
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информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление 
проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 
(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 
толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница- 
бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 
для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 
выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 
(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка- крючок, 
ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тис- нением по 
фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 
струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий идр. 

8 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 
вентиляциейБпомещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 
водопроводных смесителей. 
Тема 2. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов 
на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 
членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтомеѐ состава. Изучение 
цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 
отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 
примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и 
приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 
утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). 
Изготовление троса для чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном 
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стенде). 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 
Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 
связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 
электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 
при различных вариантах еѐ сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 
использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 
проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовыхприѐмников электрической 
энергии. 
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути 
экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 
регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 
Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и 
испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электро-конструктора). 
Тема 3. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики 
бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 
экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 
сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 
соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 
предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 



285 
 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 
пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 
самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 
Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- граммами 
массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной
 деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 
проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 
документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 
презентации с помощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», 
«Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
Тематическое планирование 

 Название темы Колич
ество 
часов 

5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 49 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 6 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 12 
Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО: 68 
6 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 49 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 8 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 10 
Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО: 68 
7 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 52 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 3 
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 12 
Промежуточная аттестация 1 
Итого:  68 

8 класс 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 10 
Раздел «Электротехника»-12 часов 11 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 4 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 
Промежуточная аттестация 1 
ИТОГО: 34 
ВСЕГО 238 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» основного 
общего образования составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Авторской комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-
11 классов общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, 
«Просвещение» 2014г. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 



 

 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 
государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
Метапредметными  результатами обучения: 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Содержание учебного предмета «ОБЖ» 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
1.1. Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 



 

 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  
1.2. Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 
обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  
1.3. Безопасность в быту  
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского 
и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации 
в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  
1.4. Безопасность на водоемах  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и 
взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  
1.5. Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.  
1.6. Опасные ситуации социального характера  
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 
улице, дома, в общественном месте.  
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  
2.1. Подготовка к активному отдыху на природа  
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 
местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 
Определение места для бивака и организация бивачных работ.  
2.2. Активный отдых на природе и безопасность  
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде  
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании.  
2.5. Опасные ситуации в природных условиях  
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  
3.1. Наиболее опасные террористические акты  
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 
других транспортных средств и удерживание в них заложников.  
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва  
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 
поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения  
Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении с целью 
похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.  
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера  
4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера  
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, лавины).  
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи).  
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами).  



 

 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 
эпизоотии и эпифитотии).  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты.  
Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия.  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  
Современный мир-Россия. Национальные интересы России в современном мире. Военные угрозы 
национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности 
России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 
безопасность.  
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 
национальная безопасность России.  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях социального характера.  
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 
определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности.  
5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 
задачи.  
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 
предназначение.  
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 
формировании современного уровня куль туры безопасности жизнедеятельности населения страны.  
5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  
6.1. Система борьбы с терроризмом  
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-
правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия 
терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом.  
6.2. Государственная политика противодействия наркотизму  
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 
наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 
наркобизнесом. Профилактика наркомании.  
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел III. Основы здорового образа жизни  
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие  
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье 
как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 



 

 

России и безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека; 
развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и 
его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль 
его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 
общества. Ответственность несовершеннолетних.  
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 
совершенствование его физических и духовных качеств.  
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для 
здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — 
необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.  
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье  
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье  
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма  
на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 
физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья человека. 
Профилактика вредных привычек.  
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза 
здоровью личности и общества.  
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.  
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов  
9.1. Семья в современном обществе  
Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, основные 
понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи.  
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.  
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Тема 10. Основы медицинских знаний  
10.1. Основы медицинских знаний  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека.  
Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений.  
Средства оказания первой помощи. Содержание аптечки первой помощи.  
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. 
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 
неинфекционных заболеваний.  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 
инфекции, меры профилактики.  
Тема 11. Первая помощь при неотложных состояниях  
11.1. Правила оказания первой помощи  
Первая помощь при отравлении.  
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 
повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.  
Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.  
Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца.  
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.  
Тема 12. Первая помощь при массовых поражениях  
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях  
Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 
социального характера.  
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 
пострадавших из-под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных 
путей и др.). 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы 



 

 

5 класс  
№ 

модуля, 
раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем  Количество 
часов  

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  22  
Р-1  Основы комплексной безопасности  15  
Р-3  Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации  
7  

М-2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11  
Р-4  Основы здорового образа жизни  4 
Р-5  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  7 
 Промежуточная аттестация 1 
Всего часов:  34 

 
6 класс  

№ модуля,  
раздела,  
темы  

Наименование разделов и тем  Количество 
часов  

М-I Основы безопасности личности, общества, государства  25 
Р-1 Основы комплексной безопасности  25 
М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7 
Р-4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4  
Р-3 Основы здорового образа жизни( ЗОЖ)  3 
 Промежуточная аттестация 1 
Всего часов:  34 

7 класс 
№ модуля,  
раздела,  
темы  

Наименование разделов и тем  Количество 
часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  27 
Р-I Основы комплексной безопасности  15 
Р-2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  8  
Р-III  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
4  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  3  
Р-4  Основы здорового образа жизни  1 
Р-5  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2 
 Повторение 2 
 Промежуточная аттестация 1 
 Резерв 1 
Всего часов:  34 

8 класс 
№ модуля,  
раздела,  
темы  

Наименование разделов и тем  Количество 
часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  23 
Р-1  Основы комплексной безопасности  12 
Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  11 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8  
Р-III  Основы здорового образа жизни  5 
Р-IV  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  3  
 Повторение 2 
 Промежуточная аттестация 1 
Всего часов:  34 

 



 

 

9 класс  
№ модуля,  
раздела,  
темы  

Наименование разделов и тем  Количество 
часов  

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства  20 
Р- I  Основы комплексной безопасности  10 
Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  10 
Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10  
Р- III Основы здорового образа жизни  8 
Р- IV  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2  
 Повторение 2 
 Промежуточная аттестация 1 
Всего часов:  33 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» основного общего образования 
составлена на основе:  
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, комплексной программой физического воспитания под редакцией доктора 
педагогических наук В.И. Лях, кандидата педагогическиx наук А.А. Зданевич; Москва 
«Просвещение» 2016 год. и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Учреждения. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «__Физическая культура ___» 
• Изучение физической культуры  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• Предметные результаты 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий  
Личностные результаты 

• владение умениями: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения 
высокого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); бег 1500м; после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 
длину и высоту; передвигаться на лыжах; метать мяч на дальность и в цель с 
разбега и с места; выполнять акробатическую комбинацию, упражнения на 
брусьях и перекладине, опорный прыжок с разбега через спортивного козла, 
комбинации упражнений с палкой, скакалкой, обручем, мячом; по упрощенным 
правилам играть в спортивную игру. 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 



 

 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 
видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 
• Предметные результаты способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 
от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

• Умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной деятельности, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга. 

• Умение контролировать и управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с  
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• Умение пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

2. Содержание учебного предмета «Физическаякультура 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  
Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Выпускник научится:  
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 



 

 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 
безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 Выпускник получит возможность научиться:  
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  
Выпускник научится:  
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма 
(с помощью простейших функциональных проб).  
Выпускник научится:  
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 
упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 
Выпускник научится:  
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 



 

 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; • проводить восстановительные мероприятия с 
использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения 
и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 
прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 
в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.. Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
Выпускник научится:  
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 
игры).  
Выпускник научится:  
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
Выпускник получит возможность научиться:  
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
5класс 

№ 
п/п Вид программного материала Количество 

уроков 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

2 Подвижные игры 7 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 



 

 

 
6класс 
 

7класс 
 

 
8класс 
№ 
п/п Вид программного материала Количество 

уроков 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

4 Легкоатлетические упражнения 23 

5 Спортивные игры (баскетбол) 27 

6 Спортивные игры (волейбол) 12 

7 Лыжная подготовка 18 

8 Промежуточная аттестация 1 

9 Итого 102 

№ 
п/п Вид программного материала Количество 

уроков 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

2 Подвижные игры 7 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 23 

5 Спортивные игры (баскетбол) 27 

6 Спортивные игры (волейбол) 12 

7 Лыжная подготовка 18 

8 Промежуточная аттестация 1 

9 Итого 102 

№ 
п/п Вид программного материала Количество 

уроков 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

2 Подвижные игры 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 23 

5 Спортивные игры (баскетбол) 27 

6 Спортивные игры (волейбол) 15 

7 Кроссовая подготовка 10 

8 Промежуточная аттестация 1 

9 Итого 102 



 

 

2 Подвижные игры 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 23 

5 Спортивные игры (баскетбол) 27 

6 Спортивные игры (волейбол) 15 

7 Кроссовая подготовка 10 

8 Промежуточная аттестация 1 

9 Итого 102 
 
9 класс 
 

 
 
 

№ 
п/п Вид программного материала Количество 

уроков 

 
1 

Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

2 Подвижные игры 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 20 

5 Спортивные игры (баскетбол) 28 

6 Спортивные игры (волейбол) 14 

7 Кроссовая подготовка 10 

8 Промежуточная аттестация 1 

 Итого 99 
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