
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Русский язык» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МБОУ СШ №8. 

Воспитательный потенциал программы реализуется через модуль «Учебная деятельность» 

рабочей программы воспитания МБОУ СШ №8 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

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

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

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

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

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

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

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

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

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

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 



предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

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

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

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

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательнымдля изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, -714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования приказом Минпросвещения от 02.08.2022 № 

653: 

• Российская электронная школа – resh.edu.ru/subject/28/10/ 

• Библиотека материалов ФГИС «Моя школа – lib.myschool.edu.ru/market 

• Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

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

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

рассказчика. 

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

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

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

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

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

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. Повествование 

как тип речи. Рассказ. 

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


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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. Способы 

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

и строчные буквы. Интонация, её функции. Основные элементы 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования лексического 

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

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды 

лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) 

и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Лексический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. Уместное 

использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). Правописание 

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

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и 

после ц . Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как 

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

и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

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

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего 

рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. Морфологический анализ имён 

существительных. Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения 

имён существительных. Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 



конце имён существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён 

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

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

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

рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. Слитное и раздельное 

написание не с именами существительными. Орфографический анализ имён существительных (в 

рамках изученного). 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён 

прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о – е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными. Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Глагол 

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

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и его 

грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени 

глагола. Спряжение глагола. Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). Нормы 

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

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

– -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. Использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед суффиксом -

л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

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

слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

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

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

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

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). Простое осложнённое 

предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

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



Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Предложения с обращением, 

особенности интонации. Обращение и средства его выражения. Синтаксический анализ простого 

и простого осложнённого предложений. Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения простые и 

сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. Пунктуационный анализ 

предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

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

лингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). Информационная переработка текста. План текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

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

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

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

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

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

языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических 

средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные 

способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). Понятие об 

этимологии (общее представление). Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. Правописание корня -кас- – -кос- с а // о, 

пре- и при-. Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён существительных. 



Морфологический анализ имён существительных. Правила слитного и дефисного написания 

пол- и полу- со словами. Орфографический анализ имён существительных (в рамках 

изученного). 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.  Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

прилагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

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

собирательные), порядковые числительные. Разряды имён числительных по строению: простые, 

сложные, составные числительные. Словообразование имён числительных. Склонение 

количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование форм имён 

числительных. Правильное употребление собирательных имён числительных. Морфологический 

анализ имён числительных. Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

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

числительных; правила правописания окончаний числительных.  Орфографический анализ имён 

числительных (в рамках изученного). 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Морфологический анализ местоимений. Употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Орфографический анализ 

местоимений (в рамках изученного). 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных 

форм в тексте. Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя 

грамматической формы в повелительном наклонении глагола. Орфографический анализ глаголов 

(в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

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

народа. 

Язык и речь  

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

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

информации. 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 



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

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

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

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

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

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие 

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

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями 

и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 



Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

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

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

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

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

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

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

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

предложения. 

Частица 

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

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

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

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

частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 



Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

Содержание обучения в 8 классе. 
Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

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

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка. 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. 



Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

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

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

сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 

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

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами. 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как…так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

тo... тo). 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 



Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

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

способа оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

Содержание обучения в 9 классе.  

Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

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

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

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

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 



Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочинённое предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

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

обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

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

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 



Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

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

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

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

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

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 



(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

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

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее; 

7) экологического воспитания : ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

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

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

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 



стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

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

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать 

существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, 

фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять 

алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать 

различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

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

зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать 



суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

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

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

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

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: выявлять проблемы для решения в учебных 

и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно 

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

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

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

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; развивать 

способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

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

литературы. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

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

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти 

знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

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

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

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 



Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

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

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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

знание о правописании разделительных 

ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

слова. 

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

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 



Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о – е 

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

корней с а  //  о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, 

-скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – е 

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

шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

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

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

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива- ; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

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

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

ладеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 



типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

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

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

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

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

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

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

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

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

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

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

объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом  

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

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

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

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

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 



(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

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

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

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

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

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

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и 

нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

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

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

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не 

и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 



Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

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

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

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

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

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать 

на письме правила речевого этикета. 

Текст 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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



объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой 

на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

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

языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 



Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 



Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

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

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

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

тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматическиеомонимы. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

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

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

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 



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

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 

260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-

35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст. 

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

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

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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 

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

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

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

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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

(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 



глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями, применять 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

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

предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

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

при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.  



Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать 

их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 

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

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

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-

40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

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

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

менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы. 



Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

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

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

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 сло,; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 300 слов). 
Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

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

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

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 



Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

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

препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

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

предложения.  

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

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

№

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контроль

ные 

Практичес

кие 
 



работы работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистика как 

наука о языке 

2    https://resh.edu.ru/  

 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. 

Полилог. Виды речевой деятельности 
7    https://resh.edu.ru/  

 

Итого по разделу 7  

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его основные признаки. 

Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Повествование как тип речи. 

Рассказ. Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка текста. 

Редактирование текста  

11  3  https://resh.edu.ru/  

 

Итого по разделу 11  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности 

языка (общее представление) 
4  1  https://resh.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 5. Система языка 

4.1 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфография 
13    https://resh.edu.ru/ 

 

5.2 Лексикология 11  1  https://resh.edu.ru/  

 

5.3 Морфемика. Орфография 13    https://resh.edu.ru/  

 

Итого по разделу 37  

Раздел 6. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке 2    https://resh.edu.ru/ 

 

7.2 Имя существительное 22  3  https://resh.edu.ru/ 

 

7.3 Имя прилагательное 12  1  https://resh.edu.ru/  

 

7.4 Глагол 24  3  https://resh.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 60  

Раздел 7. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
2     https://resh.edu.ru/  

 

6.2 Простое двусоставное предложение 9    https://resh.edu.ru/  

 

6.3 Простое осложнённое предложение. 6   1  https://resh.edu.ru/ 

 

6.4 Сложное предложение 7  2  https://resh.edu.ru/ 

 

6.5 Прямая речь 2    https://resh.edu.ru/  

 

6.6 Диалог 2  1  https://resh.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 28  

Повторение пройденного материала 9    https://resh.edu.ru/  

 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

12 12   https://resh.edu.ru/  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 170 12 16  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ПРОГРАММЕ 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

1.2 Литературный язык 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 6  

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная переработка текста 6  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

3.2 
Функционально-смысловые типы 

речи 
4  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

3.3 
Виды описания. Смысловой анализ 

текста 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. 

Научный стиль. Жанры научного 

стиля 

11  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 11  

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активный и 

пассивный запас лексики 

2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

5.2 

Лексика с точки зрения сферы 

употребления. Стилистическая 

окраска слова. Лексические средства 

выразительности. 

17  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

5.3 
Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 22  

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

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


6.2 

Виды морфем.Основные способы 

образования слов в русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

6.3 Орфографический анализ 5  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

6.4 Понятие об этимологии 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

6.5 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слов 
3  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 16  

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

7.2 Имя существительное 11  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

7.3 Имя прилагательное 18  4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

7.3 Имя числительное 21  3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

7.5 Местоимение 20  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

7.6 Глагол 34  13 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итого по разделу 106  

Повторение пройденного материала 13   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и проверочные 

работы, диктанты)           

14 14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
204 14 30 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

 

7 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего  

Контроль-

ные 

работы  

Практичес-

кие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как 

развивающееся явление 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Основные признаки 

текста (повторение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста 

 2    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.3 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение как 

функционально-

смысловой тип речи 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Публицистический 

стиль 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Официально деловой 

стиль 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

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

5.1 

Морфология как раздел 

науки о языке 

(обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 
Причастие как особая 

форма глагола 
 20    4  

Библиотека ЦОК 

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

5.3 
Деепричастие как 

особая форма глагола 
 14    5  

Библиотека ЦОК 

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

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 

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

5.5 
Слова категории 

состояния 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

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

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.10 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

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

5.11 Омонимия слов разных  2    1  Библиотека ЦОК 

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


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

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 10   10   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   10   36   

 

8 КЛАСС  

 

№ 

п/п  

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контроль

ные 

работы  

Практич

еские 

работы  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Русский язык в кругу 

других славянских 

языков 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Смысловой анализ 

текста. Информационная 

переработка текста 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой 

стиль. Жанры 

официально-делового 

стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Синтаксис как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

5.2 
Пунктуация. Функции 

знаков препинания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  2   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его 

признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Типы 

подчинительной связи в 

словосочетании 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 

Предложение и его 

основные признаки. 

Виды предложений 

 6    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.2 

Двусоставное 

предложение. Главные 

члены предложения 

(грамматическая основа) 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.3 
Второстепенные члены 

предложения 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.4 

Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.5 

Простое осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

 10    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.6 

Предложения с 

обособленными членами. 

Виды обособленных 

членов предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

 12    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

7.7 

Предложения с 

обращениями, вводными 

и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции. Вставные 

конструкции 

 10    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного 

материала 
 8    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4179

22 

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


диктанты) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   9   39   



9 КЛАСС  

 

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского 

языка в Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

1.2 
Русский язык в 

современном мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста 

(обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

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


4.2 Научный стиль  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

5.2 
Сложносочинённое 

предложение 
 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

5.3 
Сложноподчинённ

ое предложение 
 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

5.4 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

5.6 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b

78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   21   

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения.  

Программа по литературе позволит учителю:  

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО;   

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом «История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 

различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.   

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 



культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности  в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,  с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, 

книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены  на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления  о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

 

5 КЛАСС 

 

Мифология  

Мифы народов России и мира.  

Фольклор  



Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира 

(не менее трёх).  

Литература первой половины XIX века  

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

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино».  

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Литература второй половины XIX века И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».  

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник».  

Литература XIX-ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. 

Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, 

Ю.П. Кузнецова.  

Юмористические  рассказы  отечественных  писателей  XIX-XX  веков.  

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и другие.  

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

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

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

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX–XXI веков  

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»   

(не менее двух). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» и другие.  

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 

Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Гиваргизова, 

М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» 

(главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература  

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 

другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору); Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы по выбору).  

Зарубежная  проза о детях и подростках  (два  произведения по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 



Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 

«Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-ТиккиТави» и другие. 
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Античная литература 

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

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и другие. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

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

князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и 

другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 

Литература второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).  

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. 

Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, 

Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. «Экспонат 

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

Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие.  

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие.  



Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В.В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и другие. 

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

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

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

(главы по выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных  писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору); Д.У. Джонс. «Дом с 

характером» и другие. 
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Древнерусская литература.  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и др.  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и др.  

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не 

менее двух стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 

менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

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

Литература первой половины XX века.  



А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др.  

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая 

кровь» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» 

и др.  

Литература второй половины XX века.  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх 

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

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не 

менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др.  

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.  

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

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

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
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Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

другие «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

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

«Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 



произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, 

Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX-XXI века 

(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, 

Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям  

и судиям», «Памятник» и другие. 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

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

«Невыразимое», «Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,  

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***»  

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один  



я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя  

так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

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

другие. 

Зарубежная литература. 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

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

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

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

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 



художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

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

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

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды, готовность к участию  в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 



устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания  для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах 

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

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

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

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Совместная деятельность  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 



принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в 

нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-литературными 

понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

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

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

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

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

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр 

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



умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); овладение умением выявлять связь между 

важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова,  Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; овладение умением сопоставлять произведения, 

их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приёмы, эпизоды текста; овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); совершенствование умения выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы  по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении,  в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; совершенствование умения создавать устные и 

письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой  на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

9) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе  от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые 

души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский,  И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой,  М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. 

Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы  В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению  (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер,  Ю.П. 

Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору 

(в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

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

Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; понимание важности 

чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы 

как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 



10) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе  из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной 

безопасности. 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; понимать смысловое 

наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в процессе анализа и 

интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как художественная 

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

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; сопоставлять темы и сюжеты произведений, 

образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); выразительно 

читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

4) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

5) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

6) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

7) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

8) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

9) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

10) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

11) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 



другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): определять тему и главную 

мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую 

принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

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

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 



14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 
• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

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

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 
• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 
• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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



4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему; 
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 
11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 
12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-



выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

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

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

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, 

система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм); 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской  

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора  

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 



кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно-

телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет», в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2)  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание 

литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, 



повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

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

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 



литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  
Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контроль-

ные 

работы 

Практичес-

кие работы  

Раздел 1. Мифология 

1.1 
Мифы народов России и 

мира 
 3    

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

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 
Малые жанры: 

пословицы, поговорки, 

загадки 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 
Сказки народов России и 

народов мира 
 5    

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

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. Басни 

(три по выбору). «Волк 

на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица» 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 
М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 
И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» 
 5    

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

4.2 Н. А. Некрасов.  3    Библиотека ЦОК 

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


Стихотворения (не 

менее двух). 

«Крестьянские дети». 

«Школьник» и др.. 

Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент) 

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

4.3 
Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 
 5    

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

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о 

родной природе и о 

связи человека с 

Родиной (не менее пяти). 

Например, 

стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. 

А. Бунина, А. А. Блока, 

С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 

Юмористические 

рассказы отечественных 

писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два 

рассказа по 

выбору).Например, 

«Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М.М.Зощенко (два 

рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др. 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.3 

Произведения 

отечественной 

литературы о природе и 

животных (не менее 

двух). Например, 

произведения А. И. 

Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору).Например, 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

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


«Корова», «Никита» и 

др. 

5.5 
В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 
 2    

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

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. 

"Сын артиллериста" и 

др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 

Произведения 

отечественных 

писателей XIX–XXI 

веков на тему детства. 

(не менее двух), 

например, произведения 

В.Г.Короленко, В. П. 

Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. 

Астафьева, В. К. 

Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. 

Ю.Абгарян 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.3 

Произведения 

приключенческого 

жанра отечественных 

писателей. (одно по 

выбору). Например, К. 

Булычёв «Девочка, с 

которой ничего не 

случится», «Миллион 

приключений» и др. 

(главы по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 

Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

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


Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне 

пела» 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. Сказки 

(одна по выбору). 

Например, «Снежная 

королева», «Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 

Зарубежная сказочная 

проза. (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

Л.Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.3 

Зарубежная проза о 

детях и подростках. (два 

произведения по 

выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.4 

Зарубежная 

приключенческая проза. 

(два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по 

выбору) и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 

Зарубежная проза о 

животных. (одно-два 

произведения по 

выбору).Например, Э. 

Сетон-Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; Дж. 

Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» и 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

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


др. 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413e80 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Античная литература 

1.1 
Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Былины (не менее 

двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко» 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

2.2 

Народные песни и 

баллады народов 

России и мира. (не 

менее трёх песен и 

одной баллады), 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты), 

баллада «Аника-

воин» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть временных 

лет» (не менее 

одного фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском 

киселе», «Сказание 

о походе князя 

Олега на Царьград», 

«Предание о смерти 

князя Олега» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 
А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Песнь 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

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


о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и 

др. Роман 

«Дубровский» 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.3 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения не 

менее двух). 

«Косарь», «Соловей 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в 

осени 

первоначальной…», 

«С поляны коршун 

поднялся…» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.2 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Учись 

у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я 

пришёл к тебе с 

приветом…» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 
И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» 
 2    

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

5.4 
Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 
 3    

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

5.5 
Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.6 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть чиновника» 

и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.7 А. И. Куприн.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

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


Рассказ «Чудесный 

доктор» 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века. (не менее 

двух).Например, 

стихотворения С. А. 

Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. 

Блока и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. (не 

менее четырёх 

стихотворений двух 

поэтов), Например, 

стихотворения О. Ф. 

Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. 

Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.3 

Проза 

отечественных 

писателей конца XX 

— начала XXI века, 

в том числе о 

Великой 

Отечественной 

войне. (два 

произведения по 

выбору), Например, 

Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №»; Б. П. 

Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. 

«Правдивая история 

Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 

1942 Новый год» и 

др.) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

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


6.4 
В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» 
 2    

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

6.5 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не менее 

двух), Например, Р. 

П. Погодин. 

«Кирпичные 

острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в 

мире» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.6 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов. (не менее 

двух).Например, А. 

В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. 

«Время всегда 

хорошее»; В. В. 

Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» 

и др. 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.7 

Литература народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения (два 

по 

выбору).Например, 

М. Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась 

беда…», «Каким бы 

малым ни был мой 

народ…», «Что б ни 

делалось на 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

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


свете…» 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы по 

выбору) 
 2    

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

7.2 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.3 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не менее 

двух).Например, Ж. 

Верн. «Дети 

капитана Гранта» 

(главы по выбору); 

Х. Ли. «Убить 

пересмешника» 

(главы по выбору) и 

др. 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.4 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. (не менее 

двух).Например, 

Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» 

(главы по выбору), 

Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

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

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41542e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   
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 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по выбору). 

Например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее 

четырёх).Например, 

«Во глубине 

сибирских руд…», 

«19 октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), «И. И. 

Пущину», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» и др. 

«Повести Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и др.). 

Поэма «Полтава» 

(фрагмент) 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее четырёх). 

Например, 

«Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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


молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

2.3 
Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки 

охотника» (два по 

выбору).Например, 

«Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

прозе. Например, 

«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» 
 3    

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

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.4 

Поэзия второй 

половины XIX века. 

Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. Толстой 

и др. (не менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по 

выбору).Например, 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Дикий помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.6 Произведения  2    Библиотека ЦОК 

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


отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую тему. 

(не менее двух). 

Например, 

произведения А. К. 

Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

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

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник» 

и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.2 

М. Горький. Ранние 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Старуха 

Изергиль» (легенда 

о Данко), «Челкаш» 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.3 

Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. (не 

менее 

двух).Например, М. 

М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. Повести 

и рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и 

др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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


тему мечты и 

реальности (два-три 

по 

выбору).Например, 

стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче», «Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один по 

выбору).Например, 

«Родинка», «Чужая 

кровь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» 

и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений двух 

поэтов): например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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


Д. Левитанского и 

др. 

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее 

двух).Например, 

произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. 

Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.4 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления 

человека, выбора 

им жизненного 

пути. (не менее 

двух произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», Т. 

В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь ли 

ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

(главы по выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

выбору). Например, 

П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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


«Последний лист». 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. Повесть-

сказка «Маленький 

принц» 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

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

Резервное время  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2   0   

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


8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольн

ые работы  

Практическ

ие работы  

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература 

(одно произведение по 

выбору). Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. 

Комедия «Недоросль» 
 3    

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

96be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса 

по выбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее двух).Например, 

«Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия 

«Ревизор» 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  19   

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


Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести 

и рассказы (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по 

выбору).Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.2 

Поэзия первой 

половины ХХ века (не 

менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

5.3 

М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 
А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

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


Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др.) 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

6.3 
М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

6.4 
А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

6.5 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее 

двух).Например, 

произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных прозаиков 

второй половины 

XX—XXI века (не 

менее двух 

произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман 

и др.) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

6.7 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений).Напри

мер, стихотворения Н. 

А. Заболоцкого, М. А. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

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


Светлова, 

М.В.Исаковского, К. 

М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, 

И. А. Бродского, 

А.С.Кушнера и др. 

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и 

др. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

Итоговые контрольные 

работы 
 2   2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
96be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41

96be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   

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


 9 КЛАСС  
 

№ 

п/

п  

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольн

ые работы  

Практическ

ие работы  

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 
«Слово о полку 

Игореве» 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол 

Ея Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие 

стихотворения (по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

2.2 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения (два по 

выбору).Например, 

«Властителям и 

судиям», «Памятник» и 

др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

2.3 
Н. М. Карамзин. 

Повесть «Бедная Лиза» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии. (одна-

две по выбору). 

Например, «Светлана», 

«Невыразимое», 

«Море» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

3.2 
А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

3.3 

Поэзия пушкинской 

эпохи. К. Н. Батюшков, 

А. А. Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее 

трёх стихотворений по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


3.4 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Наприм

ер, «Бесы», «Брожу ли 

я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь я 

посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, 

мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», 

«Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее 

веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и 

др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Наприм

ер, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», 

«Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в 

долине Дагестана…»), 

 11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


«Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман 

«Герой нашего 

времени» 

3.6 
Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

3.7 

Отечественная проза 

первой половины XIX 

в. (одно произведение 

по выбору).Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского, «Часы 

и зеркало» А. А. 

Бестужева-

Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Данте. «Божественная 

комедия» (не менее 

двух фрагментов по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

4.2 

У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты 

по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» (не менее двух 

фрагментов по 

выбору). 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения (одно 

по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. 

Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмент 

по выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

4.5 

Зарубежная проза 

первой половины XIX 

в. (одно произведение 

по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др. 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b
720 

Итоговые контрольные 

работы 
 4   4   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b

720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   4   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

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

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. целевых 

приоритетов, сформулированных в рабочей программе воспитания МБОУ СШ №8. 

Воспитательный потенциал программы реализуется через модуль «Учебная деятельность» 

рабочей программы воспитания МБОУ СШ №8 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания 

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

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

общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по 

иностранному (английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей 

структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного 

общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

иностранному (английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие 

речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по 

иностранному (английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему 

речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

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

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

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

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям 



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

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

8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 

общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 

510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 

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

(3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

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

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

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

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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться 

от предложения собеседника; 



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

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

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

видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

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

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

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

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про 

себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

слова, несущественные для понимания основного содержания. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

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

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

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

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – 

до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

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

слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

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

демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

апострофа. 

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

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

Лексическая сторона речи 

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

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

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 



образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

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

том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

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

английском языке; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

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

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

питании). 

Компенсаторные умения 

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

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

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

запрашиваемой информации. 

 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 



и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

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

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

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

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

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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

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

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

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

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

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

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

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

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

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

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

основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

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

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

рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 

70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

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

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

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

демонстрирующее понимание текста. 



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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

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

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

Лексическая сторона речи 

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

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

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения 

гостей). 



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

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

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

английском языке; 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

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

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

питании), наиболее известные достопримечательности; 

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

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

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

информации. 

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

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музыка). 

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

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

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

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

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

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



диалог, включающий различные виды диалогов: 

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

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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

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

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

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

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

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

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

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

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

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

воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

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

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

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



полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

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

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

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

информации. 

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

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного 

характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 

90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

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

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

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

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

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

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

Лексическая сторона речи 

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

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

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 



сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 

(busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные 

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

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Развитие умений: 

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



английском языке; 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

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

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

питании), наиболее известные достопримечательности; 

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

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

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

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

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

запрашиваемой информации. 

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

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музыка). 

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

Посещение врача. 

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

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

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

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

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

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

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

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

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

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

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



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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

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

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы 

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

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

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

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста 

по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 



Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

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

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

информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

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

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 

110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 

110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

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

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 



Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk – a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, 

be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 



Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

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

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

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

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

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

догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

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

информации. 

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

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 



и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

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

Посещение врача. 

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

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

школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

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

Транспорт. 

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

погода. Стихийные бедствия. 

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

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

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, 

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

страницы истории. 

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

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

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

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

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

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

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться 

от предложения собеседника; 

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

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

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

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и 

так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования 

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

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-

обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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



характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

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

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

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

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста 

по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

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

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

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

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

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

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

последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 



представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

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

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

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

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 

120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 

120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) 

текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–

120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

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

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 



Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке:  

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

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

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

Лексическая сторона речи 

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

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

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

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

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 



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

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

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

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

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и 

прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

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

английском языке; 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

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

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

питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

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

ситуации). 

Компенсаторные умения 

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

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

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

запрашиваемой информации. 

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

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 



достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни; 



• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей. 

7) экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 



соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

• способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

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

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

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

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

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

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

условиями общения; 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 



проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Самоорганизация 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 



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

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принимать себя и других 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

(до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 

180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 



соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, 

-sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

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

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

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

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме. 



Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

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

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

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

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 

250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, 

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

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания 

– до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -

ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 



антонимы и интернациональные слова; 

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

обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

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

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

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

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

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

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

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

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

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

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 



характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) 

для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

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

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания 

– до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -

ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и 

наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

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

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 



предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

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

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

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

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), 

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 



аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

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

полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не 

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -

ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола 

(to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя 

существительное от прилагательного (rich – the rich); 

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

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 



согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

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

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

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 



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

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

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

полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать 

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

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) 

текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, 

mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с 

помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), 

сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 



(nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

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

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

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

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

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

описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том 

числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

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

справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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образовательные ресурсы  

Всего 
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

 

1 

Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый год 

 

12  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 

8  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

3 

Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, спорт) 

 

6  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, здоровое 

питание 

 

7  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

5 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 

6  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

6 

Школа, школьная 

жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 

9  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

7 

Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха 

 

9  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

 

15  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

9 
Родной город 

(село). Транспорт 

 

8  
 1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

1

0 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

 

17  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2
https://m.edsoo.ru/7f413cd2


(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

1

1 

Выдающиеся 

люди родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413cd2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 10   0   

https://m.edsoo.ru/7f413cd2


 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

В

сего  

 

Конт

рольные 

работы  

 

Практ

ические 

работы  

 

1 

Взаимоотноше

ния в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники 

 

15  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 

4  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

3 

Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

 

14  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 

6  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

5 

Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания 

 

8  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

6 

Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе. Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

7 

Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

иностранным странам 

 

7  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

8 

Природа: дикие 

и домашние 

животные. Климат, 

погода 

 

4  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

9 
Жизнь в городе 

и сельской местности. 

 

19  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104


Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

04 

1

0 

Родная страна 

и страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

 

15  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

1

1 

Выдающиеся 

люди родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4151

04 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 10   0   

https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104
https://m.edsoo.ru/7f415104


 7 КЛАСС  

№

 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

 

7  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

3 

Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 

16  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 

7  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

5 

Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания 

 

7  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

6 

Школа, школьная 

жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе, посещение 

школьной библиотеки 

(ресурсного центра). 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 

8  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

7 

Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха. 

Путешествия по России 

и зарубежным странам 

 

10  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

8 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 

8  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c


9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 

9  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

1

0 

Средства 

массовой информации 

(телевидение, журналы, 

Интернет) 

 

8  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

1

1 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

 

8  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

1

2 

Выдающиеся 

люди родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 

9  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416f2c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 10   0   

https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c
https://m.edsoo.ru/7f416f2c


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношени

я в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

 

9  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 

9  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

3 

Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 

6  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 

10  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

5 

Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания 

 

8  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

6 

Школа, 

школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы, 

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе, посещение 

школьной библиотеки 

(ресурсного центра). 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 

10  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

7 

Каникулы в 

различное время года. 

Виды отдыха. 

Путешествия по России 

и зарубежным странам 

 

6  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

8 
Природа: дикие и 

домашние животные. 

 

13  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8


Климат, погода 

9 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 

6  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

10 

Средства 

массовой информации 

(телевидение, журналы, 

Интернет) 

 

7  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

11 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

 

12  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

12 

Выдающиеся 

люди родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 

6  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418fe8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 10   0   

https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8
https://m.edsoo.ru/7f418fe8


 9 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

 

1 

Взаимоотношени

я в семье и с друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

 

11  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

3 

Досуг и 

увлечения (хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). 

Роль книги в жизни 

подростка 

 

14  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

4 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 

10  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

5 

Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

 

4  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

6 

Школа, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в 

школе: проблемы и их 

решение. Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 

5  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

7 

Виды отдыха в 

различное время года. 

Путешествия по России 

и иностранным странам. 

 

12  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2


Транспорт 

8 

Природа: флора 

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

 

11  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

9 

Средства 

массовой информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет) 

 

6  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

10 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории 

 

14  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

11 

Выдающиеся 

люди родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, музыканты, 

спортсмены 

 

10  
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 10   0   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной 

статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При 

этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных 

чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 

изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно 

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 

Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом 

использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 

ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит 

знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 

класса. 



При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические 

приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются 

текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, 

в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется 

на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. 

Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 

простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и 

расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

5 КЛАСС 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 



Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 

куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 КЛАСС 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 



переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. Округление натуральных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые 

выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по 

условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 



свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Математика» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 



6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 



• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 



• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом 

и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, 

скорости, выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 



Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, 

грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, 

решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 



Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать 

на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 

Натуральные 

числа. Действия 

с натуральными 

числами 

 43   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

2 

Наглядная 

геометрия. 

Линии на 

плоскости 

 12    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

3 
Обыкновенные 

дроби 
 48   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

4 

Наглядная 

геометрия. 

Многоугольники 

 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

5 
Десятичные 

дроби 
 38   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce


6 

Наглядная 

геометрия. Тела 

и фигуры в 

пространстве 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

7 
Повторение и 

обобщение 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131c

e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   4   4   

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего 

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

1 Натуральные числа 
 

30  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

2 

Наглядная 

геометрия. Прямые 

на плоскости 

 

7  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

3 Дроби 
 

32  
 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

4 

Наглядная 

геометрия. 

Симметрия 

 

6  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

5 
Выражения с 

буквами 

 

6  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

6 

Наглядная 

геометрия. Фигуры 

на плоскости 

 

14  
 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

7 
Положительные и 

отрицательные числа 

 

40  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

8 
Представление 

данных 

 

6  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

9 

Наглядная 

геометрия. Фигуры в 

пространстве 

 

9  
  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

10 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

 

20  
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

170  
 5   5   

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 
В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 
Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 



выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 
Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 
На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 

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

неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
7 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и 

дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной 

практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 

Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные 

выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых. 
Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 
Уравнения и неравенства 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 
 

Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 



Линейная функция, её график. График функции y = |x|. Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 
 

8 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа. 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 
Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 
Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 
Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 
 

9 КЛАСС 
 

Числа и вычисления 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. 
Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. 
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 



Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители. 
Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 
Функции 
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их свойства. 
Числовые последовательности и прогрессии 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуются: 
1) патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 
2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 
3) трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 
4) эстетическое воспитание: 



способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 
5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 



• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 
• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  
• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои 



действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 
Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
Округлять числа. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 



Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 
Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 
Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, 

объём работы. 
Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 
Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 



ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 
Функции 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 
Строить графики элементарных функций вида: 
y = k/x, y = x2, y = x3, y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её 

графику. 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 
Использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + 

c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства 

функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 



квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 
Числовые последовательности и прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа 

 25   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

b90 

2 
Алгебраические 

выражения 
 27   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

b90 

3 
Уравнения и 

неравенства 
 20   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

b90 

4 
Координаты и 

графики. 

Функции 
 24   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

b90 

5 
Повторение и 

обобщение 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

b90 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5   0   

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

корни 

 15    
Библиотека ЦОК 

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

7af8 

2 Числа и  7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8


вычисления. 

Степень с целым 

показателем 

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

7af8 

3 

Алгебраические 

выражения. 

Квадратный 

трёхчлен 

 5   1   
Библиотека ЦОК 

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

7af8 

4 

Алгебраические 

выражения. 

Алгебраическая 

дробь 

 15   1   
Библиотека ЦОК 

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

7af8 

5 

Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения 

 15   1   
Библиотека ЦОК 

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

7af8 

6 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 13    
Библиотека ЦОК 

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

7af8 

7 
Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

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

7af8 

8 
Функции. 

Основные 

понятия 
 5    

Библиотека ЦОК 

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

7af8 

9 
Функции. 

Числовые 

функции 
 9    

Библиотека ЦОК 

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

7af8 

10 
Повторение и 

обобщение 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

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

7af8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5   0   

 

9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего 

 

Контрольные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 

Числа и 

вычисления. 

Действительные 

числа 

 9    
Библиотека ЦОК 

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

9d08 

2 
Уравнения и 

неравенства. 
 14   1   

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08


Уравнения с 

одной 

переменной 

9d08 

3 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 14   1   
Библиотека ЦОК 

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

9d08 

4 
Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

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

9d08 

5 Функции  16   1   
Библиотека ЦОК 

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

9d08 

6 
Числовые 

последовательнос

ти 
 15   1   

Библиотека ЦОК 

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

9d08 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 18   1   
Библиотека ЦОК 

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

9d08 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   6   0   

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Математика. Алгебра: 7-й класс: базовый уровень: учебник, 7 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Математика. Алгебра: 8-й класс: базовый уровень: учебник, 8 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Математика. Алгебра: 9-й класс: базовый уровень: учебник, 9 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Математика. Алгебра: 7-й класс: базовый уровень: учебник, 7 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Математика. Алгебра: 8-й класс: базовый уровень: учебник, 8 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Математика. Алгебра: 9-й класс: базовый уровень: учебник, 9 класс/ Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. Теляковского С.А.,  

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
• КИМ по алгебре к учебнику Макарычева Ю.Н. 2022. 

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08


• Пособия для подготовки учащихся к ОГЭ под редакцией Ященко И.В., 2023 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 

HTTPS://SKYSMART.RU/ 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/ 

HTTPS://UCHI.RU/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов 

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

неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии 

в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 



Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в 

угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 

8 КЛАСС 

 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

 

9 КЛАСС 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 



необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия 

с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 



отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 



при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

 14    

Библиотека ЦОК 

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

5e2e 

2 Треугольники  22   1   

Библиотека ЦОК 

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

5e2e 

3 

Параллельные 

прямые, сумма 

углов 

треугольника 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

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

5e2e 

4 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

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

5e2e 

5 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

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

5e2e 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

 

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 
Четырёхугольни

ки 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

2 

Теорема Фалеса 

и теорема о 

пропорциональн

ых отрезках, 

подобные 

 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18


треугольники 

3 

Площадь. 

Нахождение 

площадей 

треугольников и 

многоугольных 

фигур. Площади 

подобных фигур 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

4 

Теорема 

Пифагора и 

начала 

тригонометрии 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

5 

Углы в 

окружности. 

Вписанные и 

описанные 

четырехугольни

ки. Касательные 

к окружности. 

Касание 

окружностей 

 13   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

6 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

17e18 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Тригонометрия

. Теоремы 

косинусов и 

синусов. 

Решение 

треугольников 

 16   1   

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

2 

Преобразовани

е подобия. 

Метрические 

соотношения в 

окружности 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

3 Векторы  12   1   
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c


a12c 

4 

Декартовы 

координаты на 

плоскости  

 9   1   

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

5 

Правильные 

многоугольник

и. Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Вычисление 

площадей 

 8    

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

6 
Движения 

плоскости 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

7 

Повторение, 

обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 7   2   

Библиотека ЦОК 

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

a12c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Геометрия, 7-9 классы/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,2022 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• Атанасян, Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Юдина И. И. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 8 класс: Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углублённым изучением математики. – М.: Просвещение, 1996  

• Атанасян, Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Юдина И. И. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 9 класс: Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углублённым изучением математики. – М.: Просвещение, 1996ением математики. – М.: 

Просвещение, 1996. 

• Балаян Э. Н. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и к ЕГЭ 7 – 9 

классы. -  Ростов на Дону: Феникс, 2012. 

• Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. П. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.:   

Просвещение, 2003. 

• Куланин Е. Д. Задачи по геометрии 9 класс. – М.: Илекса, 2012 

• Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. М.: Просвещение, 2014. 

• Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 2014. 

• Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2014. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬИ 

СТАТИСТИКА» 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. 

А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 



предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

8 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 



Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в 

серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в 

искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 

собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 



• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

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

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 



• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные 

в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, 

применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 



равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего 
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Представление 

данных 
 7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 
Описательная 

статистика 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

3 
Случайная 

изменчивость 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 

Вероятность и 

частота 

случайного 

события 

 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

6 

Обобщение, 

систематизация 

знаний 

 5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Повторение курса 7 

класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 

Описательная 

статистика. 

Рассеивание 

данных 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

4 

Вероятность 

случайного 

события 

 6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

5 
Введение в теорию 

графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

7 

Обобщение, 

систематизация 

знаний 

 4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


 

 9 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего 
Контрольн

ые работы  

Практические 

работы  

 

1 
Повторение курса 8 

класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

2 
Элементы 

комбинаторики 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

3 
Геометрическая 

вероятность 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

5 Случайная величина  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   1   2   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Математика. Вероятность и статистика: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник: в 2 частях, 7-

9 классы/ Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. Ященко И.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» , 2023. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

етодическое пособие к предметной линии учебников по вероятности и статистике И. Р. 

Высоцкого, И. В. Ященко под редакцией И. В. Ященко. 2-е издание, стереотипное Москва 

"Просвещение", 2023.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

HTTPS://RESH.EDU.RU/ 

HTTPS://SKYSMART.RU/ 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/ 

HTTPS://UCHI.RU/ 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет 

количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года 

изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы 

с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 



 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и 

углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. 

Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных 

классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя 

сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации 

программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, 

овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных 

часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 



 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции раз-вития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ 

и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. 

Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым словам, 

и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация 

как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 



 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации 

— двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 

8 класс 

 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 



 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы 

в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 

логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 



 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые 

и графические редакторы, среды разработки программ. 

 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути 

в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

 



 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск 

заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в 

системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, мета- предметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 



 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 

понимания сущности научной картины мира; 

• интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

• сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 



 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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



 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

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

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

• 6оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 



 

• 6 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

• 6 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой, графической, аудио); 

• 6 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

• приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

• выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

• получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

• ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать 

антивирусную программу; 

• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

• искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 

экстремистского и террористического характера; 

• понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

• использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

• иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 



 

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

• использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 

числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

• разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык); 

• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 

его элементов; 

• создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

• использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 



 

разных предметных областей; 

• использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 

среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной деятельности; 

• использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

• распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

7 КЛАСС 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 

Тема 1. Компьютер — 

универсальное устройство 

обработки данных (2 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

Компьютер — универсальное 

вычислительное устройство, 

работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные 

компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и 

их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Сенсорный 

ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и 

программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор 

и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. 

Долговременная память. 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и 

передачи информации. 

• Анализировать 

информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при 

включении компьютера. 

• Получать информацию 

о характеристиках 

компьютера 



 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 
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Устройства ввода и вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный 

диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов 

носителей. 

Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. 

Практические работы 

1. Включение компьютера и получение 

информации о его характеристиках 

Тема 2. Программы и 

данные (4 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

Программное обеспечение компьютера. 

Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая 

охрана программ и данных. Бесплатные 

и условно- 

бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы 

построения файловых систем. Полное 

имя файла (папки). Путь к файлу 

(папке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация 

данных. 

Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Практические работы 

1. Выполнение основных операций с 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Определять 

программные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

• Определять основные 

характеристики 

операционной системы. 

• Оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графическом интерфейсе. 

• Выполнять основные 

операции с файлами и 

папками. 

• Оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации 

(клавиатуры, сканера, 

микрофона, фотокамеры, 

видеокамеры). 

• Использовать 

программы-архиваторы. 

• Осуществлять защиту 
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школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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файлами и папками. 

2. Сравнение размеров текстовых, 

графических, звуковых и видеофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса 

используемой операционной системы. 

4. Использование программы-архиватора. 

5. Защита информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных 

программ 

информации от 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ. 

• Планировать и 

создавать личное 

информационное 

пространство 

Тема 3. Компьютерные сети 

(2 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть 

Интернет. Веб-страница, вебсайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. 

Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность 

информации, полученной из 

Интернета. 

Современные сервисы интернет-ком 

муникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при 

работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Практические работы 

1. Поиск информации по ключевым словам 

и по изображению. 

2. Использование сервисов интернет- 

коммуникаций 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Осуществлять поиск 

информации по ключевым 

словам и по изображению. 

• Проверять 

достоверность информации, 

найденной в сети Интернет. 

• Восстанавливать адрес 

вебресурса из имеющихся 

фрагментов. 

• Осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, видео-

конференц-связи 
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Раздел 2. Теоретические основы информатики (11 часов) 

Тема 4. Информация и 

информационные процессы 

(2 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

Информация — одно из основных 

понятий современной науки. 

Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, 

которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы — 

процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Оценивать 

информацию с позиции её 

свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и 

др.). 

• Выделять 

информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах. 

• Оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и др.) 
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теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
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Тема 5. Представление 

информации (9 часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление данных 

в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. 

Бит — минимальная единица 

количества информации — двоичный 

разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы 

скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный 

код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречающихся в 

жизни. 

• Кодировать и 

декодировать сообщения по 

известным правилам 

кодирования. 

• Определять количество 

различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности). 

• Определять 

разрядность двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности. 

• Подсчитывать 

количество текстов данной 

длины в данном алфавите. 

• Оперировать 

единицами измерения 

количества информации 

• (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт). 
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неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модель RGB. Глубина кодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических 

данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, 

связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Практические работы 

1. Определение кода символа в разных 

кодировках в текстовом процессоре. 

2. Определение кода цвета в палитре RGB 

в графическом редакторе. 

3. Сохранение растрового графического 

изображения в разных форматах. 

4. Запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации) 

• Кодировать и 

декодировать текстовую 

информацию с 

использованием кодовых 

таблиц. 

• Вычислять 

информационный объём 

текста в заданной кодировке. 

• Оценивать 

информационный объём 

графических данных для 

растрового изображения. 

• Определять объём 

памяти, необходимый для 

представления и хранения 

звукового файла 

Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 

Тема 6. Текстовые 

документы (6 часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- инициирование и 

Текстовые документы и их 

структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент 

создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и 

курсивное начертание. Свойства 

абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с 

помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

• Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

• Выявлять общее и 

различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

• Создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 
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поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
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документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. 

Использование сервисов сети Интернет 

для обработки текста. 

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых 

документов посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма 

2. с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

3. Форматирование текстовых документов 

(установка параметров страницы 

документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

4. Вставка в документ формул, таблиц, 

изображений, оформление списков. 

5. Создание небольших текстовых 

документов с цитатами и ссылками на 

цитируемые источники. 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. 

• Форматировать 

текстовые документы 

(устанавливать параметры 

страницы документа; 

форматировать символы и 

абзацы; вставлять 

колонтитулы и номера 

страниц). 

• Вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

изображения, оформлять 

списки. 

• Использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных 

информационных объектов 

Тема 7. Компьютерная 

графика (4 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

Знакомство с графическими 

редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических 

примитивов. Операции редактирования 

графических объектов, в том числе 

цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, 

работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание 

векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или 

других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в 

документы. 

Практические работы 

1. Создание и/или редактирование 

изображения, в том числе цифровых 

фотографий, с помощью инструментов 

растрового графического редактора. 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

• Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

• Выявлять общее и 

различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

• Создавать и 

редактировать изображения 

с помощью инструментов 

растрового графического 

редактора. 
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в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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2. Создание и редактирование изображения 

с помощью инструментов векторного 

графического редактора 

• Создавать и 

редактировать изображения 

с помощью инструментов 

векторного графического 

редактора 

Тема 8. Мультимедийные 

презентации (3 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
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Подготовка мультимедийных 

презентаций. Слайд. Добавление на 

слайд текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных 

данных. Анимация. Гиперссылки. 

Практические работы 

1. Создание презентации с 

гиперссылками на основе готовых 

шаблонов 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

• Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

• Выявлять общее и 

различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

• Создавать презентации, 

используя готовые шаблоны 
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Резервное время (2 часа) 

 

8 КЛАСС 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 

Тема 1. Системы счисления 

(6 часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

Непозиционные и позиционные 

системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи 

числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления. Двоичная 

система счисления. Перевод целых 

чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную 

системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в 

двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной 

системе счисления 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Выявлять различие в 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления. 

• Выявлять общее и 

различия в разных 

позиционных системах 

счисления. 

• Записывать небольшие 

(от 0 до 1024) целые числа в 

различных позиционных 

системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной). 

• Сравнивать целые 

числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления. 

• Выполнять операции 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами 

https://kpolyakov.spb.ru/


 

атмосферы во время урока. 
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Тема 2. Элементы 

математической логики (6 

часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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Логические высказывания. Логические 

значения высказываний. Элементарные 

и составные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), 

«не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного 

высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него 

элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

логическую структуру 

высказываний. 

• Строить таблицы 

истинности для логических 

выражений. 

• Вычислять 

истинностное значение 

логического выражения 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (21 час) 

Тема 3. Исполнители и 

алгоритмы. 

Понятие алгоритма. Исполнители 

алгоритмов. Алгоритм как план 
• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 
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Алгоритмические 

конструкции (10 часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

ЦОР: Сайт Босовой Л. Л. 

bosova.ru, сайт Полякова К. 

Ю. https://kpolyakov.spb.ru, 

foxford.ru 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритма (словесный, в виде блок- 

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. 

Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и 

неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной 

цикла. Разработка для формального 

исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при 

конкретных исходных данных. 

Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений 

для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник. Выполнение 

алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. 

Отказы. 

Практические работы: 

1. Создание и выполнение на 

компьютере несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений 

для управления исполнителями, такими 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

2. Преобразование алгоритма из 

одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального 

исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при 

конкретных исходных данных. 

4. «Ручное» исполнение готовых 

алгоритмов при конкретных исходных 

данных 

• Анализировать 

предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость. 

• Определять по блок-

схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный 

алгоритм. 

• Анализировать 

изменение значений величин 

при пошаговом выполнении 

алгоритма. 

• Определять по 

выбранному методу решения 

задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм. 

• Сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

• Создавать, выполнять 

вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с 

использованием циклов и 

ветвлений для управления 

исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, 

Чертёжник. 

• Исполнять готовые 

алгоритмы при конкретных 

исходных данных. 

• Строить для 

исполнителя 

арифметических действий 

цепочки команд, дающих 

требуемый результат при 

конкретных исходных 

данных 

Тема 4. Язык 

программирования (9 часов) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

Язык программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор 

текста программ, транслятор, отладчик. 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Определять по 

программе, для решения 
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потенциала темы:  

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

Переменная: тип, имя, значение. 

Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. 

Арифметические выражения и порядок 

их вычисления. Операции с целыми 

числами: целочисленное деление, 

остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись 

логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение 

минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные 

корни. 

Диалоговая отладка программ: 

пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, 

выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида 

для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы 

проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. 

Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. 

Подсчёт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Практические работы 

1. Программирование линейных 

алгоритмов, предполагающих 

вычисление арифметических и 

логических выражений на изучаемом 

языке программирования (одном из 

перечня: Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

2. Разработка программ, 

содержащих оператор (операторы) 

ветвления, на изучаемом языке 

программирования из приведённого 

выше перечня. 

3. Разработка программ, 

какой задачи она 

предназначена. 

• Строить 

арифметические, строковые, 

логические выражения и 

вычислять их значения 

• Программировать 

линейные алгоритмы, 

предполагающие 

вычисление 

арифметических, строковых 

и логических выражений. 

• Разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор (операторы) 

ветвления, в том числе с 

использованием логических 

операций. 

• Разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 



 

зрения. 
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содержащих оператор (операторы) 

цикла, на изучаемом языке 

программирования из приведённого 

выше перечня 

Тема 5. Анализ алгоритмов 

(2 часа) 

 

Содержание реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; 

определение возможных входных 

данных, приводящих к данному 

результату 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать готовые 

алгоритмы и программы 

Резервное время (1 час) 

 

9 класс 
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Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество часов, 

отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

при изучении темы (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (6 часов) 

Тема 1. Глобальная 

сеть Интернет и 

стратегии безопасного 

поведения в ней (3 часа) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 

узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, 

данные социальных сетей). 

Понятие об информационной 

безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной 

сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети 

Интернет. Безопасные стратегии 

поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и др.). 

Практические работы 

1. Создание комплексных 

информационных объектов в виде веб-

страниц, включающих графические 

объекты, с использованием 

конструкторов (шаблонов). 

2. Знакомство с механизмами 

обеспечения приватности и безопасной 

работы с ресурсами сети Интернет, 

методами аутентификации, в том числе 

применяемыми в сервисах госуслуг 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете. 

• Определять 

минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных 

по каналу связи с 

известными 

характеристиками. 

• Распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями, оценивать 

предлагаемые пути их 

устранения. 

• Создавать 

комплексные 

информационные объекты 

в виде веб-страниц, 

включающих графические 

объекты, с использованием 

конструкторов (шаблонов) 



 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

 

ЦОР: Сайт Босовой Л. 

Л. bosova.ru, сайт 

Полякова К. Ю. 

https://kpolyakov.spb.ru, 

foxford.ru 

Тема 2. Работа в 

информационном 

пространстве (3 часа) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-

конференц-связь и т. п.); справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, 

среды разработки программ. 

Практические работы 

1. Поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием 

логических операций. 

2. Использование онлайн-офиса для 

разработки документов 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется использовать 

коммуникационные 

сервисы, справочные и 

поисковые службы и др. 

• Определять 

количество страниц, 

найденных поисковым 

сервером по запросам с 

использованием 

логических операций. 

• Приводить примеры 

услуг, доступных на 

сервисах государственных 

услуг. 

• Приводить примеры 

онлайновых текстовых и 

графических редакторов, 

сред разработки программ 
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опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 
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Раздел 2. Теоретические основы информатики (8 часов) 

Тема 3. 

Моделирование как 

метод познания (8 

часов) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

- организация шефства 

мотивированных и 

Модель. Задачи, решаемые с помощью 

моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального 

пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном 

ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, 

ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие 

математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, построение 

математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Практические работы 

1. Создание однотабличной базы 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи. 

• Анализировать 

информационные модели 

(таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.). 

• Осуществлять 

системный анализ объекта, 

выделять среди его 

свойств те свойства, 

которые существенны с 

точки зрения целей 

моделирования. 

• Оценивать 

адекватность модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

• Строить и 

интерпретировать 

различные 

информационные модели 

(таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов). 

• Исследовать с 

помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

• Работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей 
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эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 
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данных. Поиск данных в готовой базе. 

2. Работа с готовыми 

компьютерными моделями из различных 

предметных областей. 

3. Программная реализация 

простейших математических моделей 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Тема 4. Разработка 

алгоритмов и программ 

(6 часов) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих 

типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на 

одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в 

массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих 

заданному условию; нахождение 

минимального (максимального) 

элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление 

количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и 

максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Практические работы 

1. Составление программ с 

использованием вспомогательных 

алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Разрабатывать 

программы для обработки 

одномерного массива 

целых чисел. 

• Осуществлять 

разбиение исходной задачи 

на подзадачи. 

• Разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму(ы) 

https://kpolyakov.spb.ru/


 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 
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Черепашка, Чертёжник. 

2. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы 

обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык) 

Тема 5. Управление (2 

часа) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др.). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами 

с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия 

автозавода, автоматизированное 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

отношения в живой 

природе, технических и 

социальных (школа, семья 

и др.) системах с позиций 

управления 
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старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 
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управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным 

средством и т. п.). 

Практические работы 

1. Знакомство с учебной средой 

разработки программ управления 

движущимися роботами 

Раздел 4. Информационные технологии (11 часов) 

Тема 6. Электронные 

таблицы (10 часов) 

 

Содержание 

реализации 

воспитательного 

потенциала темы:  

- привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Понятие об электронных таблицах. 

Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные 

функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. 

Преобразование формул при 

копировании. Относительная, 

абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

• Анализировать 

пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства. 

• Определять условия 

и возможности 

применения программного 

средства для решения 

типовых задач. 

• Выявлять общее и 

различия в разных 

программных продуктах, 
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– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 
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таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 

Практические работы 

1. Ввод данных и формул, 

оформление таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных в 

электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

4. Выполнение расчётов по вводимым 

пользователем формулам с 

использованием встроенных функций. 

5. Обработка больших наборов 

данных. 

6. Численное моделирование в 

электронных таблицах 

предназначенных для 

решения одного класса 

(разных классов) задач. 

• Редактировать и 

форматировать 

электронные таблицы. 

• Анализировать и 

визуализировать данные в 

электронных таблицах. 

• Выполнять в 

электронных таблицах 

расчёты по вводимым 

пользователем формулам с 

использованием 

встроенных функций. 

• Осуществлять 

численное моделирование 

в простых задачах из 

различных предметных 

областей 

Тема 7. 

Информационные 

технологии в 

современном обществе 

(1 час) 

 

Содержание 

реализации 

Роль информационных технологий в 

развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой 

и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, 

• Раскрывать смысл 

изучаемых понятий. 

•  Обсуждать роль 

информационных 

технологий в современном 

мире. 

• Обсуждать значение 
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воспитательного 

потенциала темы:  

- побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

- включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 
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архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, 

системный администратор. 

Практические работы 

1. Создание презентации о профессиях, 

связанных с ИКТ 

открытых образовательных 

ресурсов и возможности их 

использования. 

• Анализировать 

цифровые навыки, 

которыми должен обладать 

выпускник школы 

Резервное время (1 час) 
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2.1.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 









































































2.1.13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 























































2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 



























































2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 















































































































2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания 

и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и 

темам программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, 

её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-

научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии 

на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися 

системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных 

значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к её 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и 

системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных 

фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции 

объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и 

получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к 



научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением 

знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и 

«Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам 

познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии 

познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие 

цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, 

полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего образования, 

составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в 

химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа 

структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 



Химический эксперимент:  

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с 

лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств образцов 

неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание 

медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков 

протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с 

хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей: с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография, проведение очистки поваренной 

соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон 

сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. 

Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, 

разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент:  

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно 

использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, 

исследование особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование 

образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 



Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода 

и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для развития 

науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о 



химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости 

скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства 

на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная 

реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная 

реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, 

аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в 

качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды 

углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального 



потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и 

промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния 

в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их 

использование в быту, в промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных 

материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение качественных 

реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие 

физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с 

образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 

процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение 

химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных 

и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов 

и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды 

и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 



Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы: магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов 

окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ, 

далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, 

кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе 

в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 



представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответствующие 

современному уровню развития науки и составляющие основу для понимания сущности научной 

картины мира, представления об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, необходимые для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии, 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и 

другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, 

и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 



умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии 

модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, 

причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов, 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую 

и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие 



полученного результата заявленной цели, умение использовать и анализировать контексты, 

предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные 

знания, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного 

учения, закона Авогадро; 

• описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

• характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 



• следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода 

и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 

щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, 

заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), 

объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов); 

• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 



лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака 

и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

Воспитательный 

потенциал 

Всего  

Контрол

ьные 

работы  

Практич

еские 

работы  

  

Раздел 1. Первоначальные химические понятия  

1.1 

Химия — важная 

область естествознания 

и практической 

деятельности человека 

 2   3 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

1.2 
Вещества и химические 

реакции 
 19   1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

Итого по разделу  21    

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ  

2.1 
Воздух. Кислород. 

Понятие об оксидах 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

2.2 
Водород. Понятие о 

кислотах и солях 
 9   1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

5 декабря- 

Открытие 

Московских 

советских 

курсов военной 

газотехники. В 

последующем в 

военно-

химическую 

школу. 

2.3 
Вода. Растворы. 

Понятие об основаниях 
 5      1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


2.4 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

 12   1   1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

27 февраля- 

М.И.Кабачник 

награжден 

премией 

И.В.Сталина за 

исследования в 

области 

элементоорганич

еских 

соединений. 

Итого по разделу  30    

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

3.1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома 

 6   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

Март-Открытие 

таблицы 

Менделеева. 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 10  1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

Итого по разделу  16   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

Резервное время  1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41837c 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3  6  

 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

Воспитательный 

потенциал 

Всего  

Контроль

ные 

работы  

Практич

еские 

работы  

Раздел 1. Вещество и химические реакции  

1.1 

Периодический закон. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

1.2 

Основные 

закономерности 

химических реакций 

 4  1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

1.3 

Электролитическая 

диссоциация. 

Химические реакции в 

растворах 

11   1   1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

Январь- 

Международный 

симпозиум 

«Гербициды и 

дефолианты в 

войне: 

отдаленное 

влияние на 

человека и 

природу» 

(г.Хошимин, 

Республика 

Вьетнам). 

Итого по разделу  17    

Раздел 2. Неметаллы и их соединения  

2.1 

Общая характеристика 

химических элементов 

VIIА-группы. Галогены 

 5    1 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

Февраль-Указ 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР о 

награждении 

группы 

работников, 

отличившихся 

при создании 

химического 

оружия, 

предназначенног

о для поражения 

растительности. 

2.2 

Общая характеристика 

химических элементов 

VIА-группы. Сера и её 

соединения 

 4   1 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

2.3 

Общая характеристика 

химических элементов 

VА-группы. Азот, 

фосфор и их соединения 

 6    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


2.4 

Общая характеристика 

химических элементов 

IVА-группы. Углерод и 

кремний и их 

соединения 

 12   1   1 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

Итого по разделу  27    

Раздел 3. Металлы и их соединения  

3.1 
Общие свойства 

металлов 
 7   1 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

Март - Указ 

Президента 

России № 314 

«О подготовке 

Российской 

Федерации к 

выполнению 

международных 

обязательств в 

области 

химического 

разоружения«. 

3.2 
Важнейшие металлы и 

их соединения 
 8   1   1 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

Итого по разделу  15    

Раздел 4. Химия и окружающая среда  

4.1 
Вещества и материалы в 

жизни человека 
 6   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

19-21 мая- 

Первая в России 

конференция 

«Диоксины 

реальная 

опасность» 

(г.Санкт-

Петербург). 

Итого по разделу  6    

Резервное время  3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41a636 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   7   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Габриелян О. С. Химия. 8 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 175 с.  

2. Габриелян Олег. Сергеевич. Химия. 9 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / О. 

С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. – 4-е изд., стер. – Москва : Просвещение, 

2022. – 223 с.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Электронная образовательная школа  https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://resh.edu.ru/


2.  Московская электронная школа https://mosobr.shkolamoskva.ru/   

https://mosobr.shkolamoskva.ru/


2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 























































2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Основные задачи: 

-освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

-формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

-формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

-приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

-формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

-овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

-развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

-воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры;  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включёнными в Федеральный перечень 

учебников: 

  -  Изобразительное искусство: 5 класс: учебник / Горяева Н. А., Островская О. В.; под 

ред. Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2023. 

  - Изобразительное искусство: 6 класс: учебник / Горяева Н. А., Островская О. В.; под 

ред. Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2023. 

  - Изобразительное искусство: 7 класс: учебник / Горяева Н. А., Островская О. В.; под 

ред. Б. М. Неменского.-Москва: Просвещение, 2023. 

Программа учебного предмета рассчитана на 102 часа: 

   - 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа  часов в год 

   - 6 класс – 1 час в неделю, 34 часа  часов в год 

   - 7 класс – 1 час в неделю,  34 часа  часов в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Содержание программы по изобразительному искусству структурировано по 4 

модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 

последовательно в 5, 6 и 7 классах.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс). 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс). 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс). 

Содержание вариативного модуля № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» реализовано дополнительно к инвариантным в 5-7  

классах.  



         

        Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (1час) 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства ( 9 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – 

в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 



бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Связь времени в народном искусстве. Народные художественные промыслы (9 

часов). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декор - человек, общество, время (9часов) 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта 

– в культуре разных эпох. 

Декоративное искусство в современном мире (6 часов) 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 



одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

    Модуль № 2  «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (7 часов) 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, 

их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт (6 часов) 

Натюрморт. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 



свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Портрет. Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина (11 часов) 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов 

при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в 

развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учеников: 

А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для русской 

культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 



Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

         

        Модуль № 3  “Архитектура и дизайн” (7 класс) 

        Архитектура и дизайн – конструктивные виды искусства (1час) 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 



искусства. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной 

среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графический дизайн (8 часов) 

Графический дизайн. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или 

открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объемно-пространственных композиций (7 часов) 

Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и 

пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 



Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 

Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Дизайн и архитектура как среда жизни человека 10 (часов) 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и 

их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических 

работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа 

или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 



Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (8 часов) 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.  

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 

        Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль) 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 



Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика 

с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории 

и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на 

стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. 



Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ – 

видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе 

над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественного 

и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

        Предметные результаты 

        Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

         К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 



характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 

другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 

образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, 

к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 



рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

          Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

       К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 

и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 



знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри 

целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других 

портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 



пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 



нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки 

на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

об античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие 

произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 



иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека.        

         Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

         К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

       характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого 

воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 



качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 



прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

           По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

         Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, 

И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 



понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ 

в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 



телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

        Метапредметные результаты  

        Овладение универсальными познавательными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

• сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять положение предметной формы в пространстве; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

• структурировать предметно-пространственные явления; 

•     сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

•    абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

• самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

• использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

•      выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

        Овладение универсальными коммуникативными действиями 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

•  понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

•  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов; 

•  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

•  взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

• осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

• планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

• владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

• развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

• уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

• развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

• признавать своё и чужое право на ошибку; 

• работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 



по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

• Патриотическое воспитание. 

 Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

• Гражданское воспитание. 

 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

• Духовно-нравственное воспитание. 

 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни.  

• Эстетическое воспитание. 

 Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 



понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению 

к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

• Ценности познавательной деятельности. 

 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

• Экологическое воспитание. 

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

• Трудовое воспитание. 

 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

• Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

 

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство».  

 



№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Всего 

 

Практические 

работы 

Электронные  

цифровые 

 образовательные  

ресурсы 

Воспитательный 

потенциал 

1 Введение  1   1  https://resh.edu.ru/subject/7/ -формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

-понимание  

искусства  как 

особого языка 

общения-межличност 

ного, между 

поколениями, между 

народами; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

2 

Древние корни 

народного 

искусства 

 9   9  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

3 

Связь времени в 

народном  

искусстве. 

Народные 

художественные 

промыслы 

 9   9  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

4 
Декор - человек, 

общество, время 
 9   9  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 
https://urok.1sept.ru/ 

5 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

6 6 https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 



ценностных 

ориентаций; 

-формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

-умение  

организовывать своё 

рабочее место для 

практической 

работы, сохраняя 

порядок в 

окружающем 

пространстве и 

бережно относясь к 

используемым 

материалам; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский  народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 



становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Общее количество 

часов по программе 
 34   34  

 
 

 

 

6 КЛАСС 

Модуль «Живопись, графика, скульптура».  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Всего 

 

Практические 

работы 

Электронные 

 цифровые 

 образовательные 

 ресурсы 

Воспитательный 

потенциал 

1 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

 7   7  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

-формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

-понимание  

искусства  как 

особого языка 

общения - 

межличностного, 

между поколениями, 

между народами; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

2 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

 6   6  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

3 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

 10   10  

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

4 Пространство и 

время в 

изобразительном 

искусстве. 

Пейзаж и 

тематическая 

картина 

11 11 https://resh.edu.ru/subject/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 



историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- умение  

организовывать своё 

рабочее место для 

практической 

работы, сохраняя 

порядок в 

окружающем 

пространстве и 

бережно относясь к 

используемым 

материалам; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 



чувства гордости за 

свою Родину, 

российский  народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Общее количество часов 

по программе 
 34   34  

 
 



 

7 КЛАСС 

Модуль «Архитектура и дизайн» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Всего Практичес

кие 

работы 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный  

потенциал 

1 Архитектура и 

дизайн – 

конструктивные 

виды искусства 

 1   1  

https://resh.edu.ru/subj

ect/7/ 

-формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

-понимание  

искусства  как 

особого языка 

общения- 

межличностного, 

между поколениями, 

между народами; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

2 
Графический 

дизайн 
 8   8  

https://resh.edu.ru/subj

ect/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

3 Макетирование 

объемно-

пространственных 

композиций 

 7   7  

https://resh.edu.ru/subj

ect/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 

4 Дизайн и 

 архитектура как 

среда жизни 

человека 

 10   10  

https://resh.edu.ru/subj

ect/7/ 
https://urok.1sept.ru/ 

5 Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 

8 8 https://resh.edu.ru/subj

ect/7/ 

https://urok.1sept.ru/ 



 

ориентаций; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- умение  

организовывать своё 

рабочее место для 

практической 

работы, сохраняя 

порядок в 

окружающем 

пространстве и 

бережно относясь к 

используемым 

материалам; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский  народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 



 

Общее количество часов 

по программе 
 34   34  

 
 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 5-7 классов  

в рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» 

 

 Практическая творческая работа оценивается по показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное и живописное (графическое) 

решение. 

 

       Оценка «5» : 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения,  учебная задача по 

методу полностью выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с 

основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в 

своих рисунках единство формы и декора; 

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, своевременно 

выполняет задания; 

- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую работу по 

подбору иллюстративного материала; 

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

 

 Оценка «4»: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с 

основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, построения 

перспективы, передачи пропорций и объема; 

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической 

помощи учителя. 

 

        Оценка «3»: 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя и 

частичного применения средств наглядности; 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

 

       В случае,  если учащийся не справился с работой, с обучающимися проводится работа над 

ошибками, творческая работа выполняется снова.  

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

 https://myschool.edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru/ 

       https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/  

  http://school-collection.edu.ru/ 

https://urok.1sept.ru/ 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/    

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

 

https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.20 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 



 

 

2.1.22 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является 

одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену жизненных 

реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области 

«Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 

из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 

и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МБОУ СШ №8. 

Воспитательный потенциал программы реализуется через модуль «Учебная деятельность» 

рабочей программы воспитания МБОУ СШ №8 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков ТЕХНОЛОГИИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования». 

 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры 

технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 



 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация 

рабочего места, правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения технологий, а также 

характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных 

материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль 

может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными 

системами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 



 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технологии». 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования приказом Минпросвещения от 02.08.2022 № 653: 

• Российская электронная школа – resh.edu.ru 

• Библиотека материалов ФГИС «Моя школа – lib.myschool.edu.ru/market 
• https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- free_video 

• http://tehnologiya.narod.ru 

• https://infourok.ru/ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие. 



 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. 

Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии 

(в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера 

принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые 

составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 

бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое 

предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 



 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины 

и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 



 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 

рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 



 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с 

обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными роботизированными 

системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 



 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 



 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта 

изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на 

чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 КЛАССЫ 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. 

Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 



 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 



 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 



 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

- организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

- соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов 

и оборудования; 

- грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 



 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 

технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в 

проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты 

и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 



 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 

по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 



 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их 

применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 



 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 



 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизированные 

системы» 

 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 



 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

Модули/Разделы Количество часов 

Вариант А Вариант Б 

Инвариантный модуль «Производство и технологии» 22 22 

Введение в технологию 6 6 

Преобразующая деятельность человека и технологий 2 2 

Проектная деятельность и проектная культура 2 2 

Основы графической грамоты 2 2 

Техника и техническое творчество 4 4 

Основные понятия о машинах и механизмах 2 2 

Техническое конструирование и моделирование 2 2 

Современные и перспективные технологии 4 4 

Промышленные и производственные технологии 2 2 

Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 
2 2 

Технология ведения дома 2 2 

Понятие об интерьере. Основные варианты дизайна кухни 2 2 

Электротехнические работы. Робототехника 6 6 



 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе 
2 2 

Электрическая цепь 2 2 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 2 2 

Инвариантный модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

46 46 

Технологии обработки бумаги и картона 2 2 

Технологии работы с бумагой и картоном 2 2 

Технологии обработки древесины н искусственных 

древесных материалов 
14 6* 

Столярно-механическая мастерская 2 2 

Характеристика дерева и древесины 2  

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 2  

Технологический процесс конструирования изделий из 

древесины 
2 2 

Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины 2 2 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 4  

Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов 
14  

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок 2  

Приёмы работы с проволокой 2  

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами 
4  

Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на 

настольном сверлильном станке 
2  

Технологический процесс сборки деталей 4  

Технологии обработки текстильных материалов  22 

Текстильные волокна  2 

Производство ткани  2 

Технологии выполнения ручных швейных операций  4 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных 

изделий 
 2 

Швейные машины  4 

Технологии выполнения машинных швов  2 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков  6 

Технологии обработки пищевых продуктов 6* 12 

Физиология питания  2 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 
 2 

Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов  2 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к 

завтраку 
 2 



 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков  2 

Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей 
 2 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Народные промыслы и ремёсла 
4 4 

Художественное выжигание 2  

Домовая пропильная резьба 2  

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой  4 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 
6 6 

Разработка и выполнение творческих проектов 6 6 

Итого 68 ч 68 ч 

 

1. * Вариант А занимается в мастерских варианта Б в количестве 6 ч. Тема «Технологии 

обработки пищевых продуктов».  

2. * Вариант Б занимается в мастерских варианта А в количестве 6 ч. Тема «Технологии 

обработки древесины н искусственных древесных материалов»  

 

6 КЛАСС 

 Количество часов 

Модули/Разделы 
Вариант А Вариант Б 

Инвариантный модуль «Производство и технологии» 24 24 

Основы проектной и графической грамоты 4 4 

Основные составляющие практического задания и 

творческого проекта учащихся 
2 2 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 2 2 

Современные и перспективные технологии 4 4 

Актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов 
2 2 

Технологии растениеводства и животноводства 2 2 

Техника и техническое творчество 4 4 

Технологические машины 2 2 

Основы начального технического моделирования 2 2 

Технология ведения дома 4 4 

Дизайн интерьера комнаты школьника 2 2 

Технология «Умный дом* 2 2 

Элементы энергетики и электротехники. Робототехника 6 6 

Виды проводов и электроарматуры 2 2 

Устройство квартирной электропроводки 2 2 

Функциональное разнообразие роботов 2 2 

Мир профессий 2 2 

Основы выбора профессии 2 2 



 

Инвариантный модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

44 44 

Технологии обработки древесины и искусственных 

древесных материалов 

14  

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 2  

Токарный станок для обработки древесины 2  

Работа на токарном станке по обработке древесины 2  

Технологии точения древесины цилиндрической формы 2  

Конструирование и изготовление изделий из древесины с 

криволинейными формами 

4  

Шиповые столярные соединения 
2  

Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов 

12 6* 

Металлы и способы их обработки 2  

Измерительный инструмент — штангенциркуль 2  

Рубка и резание металлов 2  

Опиливание металла 2  

Виды соединений деталей из металла и искусственных 

материалов. Заклёпочные соединения 

2  

Пайка металлов 
2  

Технологии обработки текстильных материалов  20 

Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения 

 2 

Свойства тканей. Ткацкие переплетения  2 

Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной 
 2 

Конструирование одежды  2 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере 

фартука) 

 2 

Моделирование швейного изделия  2 

Технология изготовления швейного изделия  8 

Технологии обработки пищевых продуктов 6* 12 

Основы рационального питания. Минеральные вещества  2 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки 

 1 

Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки 

 1 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 
 2 

Технологии производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

 2 

Технологии приготовления холодных десертов  2 

Технологии производства плодоовощных консервов 
 2 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Народные промыслы и ремесла 

6  

Художественная обработка древесины в технике контурной 

резьбы 

6  

Вязание крючком 
 6 



 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

6 6 

Разработка и выполнение творческих проектов 6 6 

Итого: 68 ч 68 ч 

 

7 КЛАСС 

 

Модули/Разделы 
Количество часов 

Вариант А ВариантБ 

Инвариантный модуль «Производство и технологии» 22 22 

Производство и технологии 6 6 

Технологии в мире 2 2 

Технологии и человек 2 2 

Элементы управления 1 1 

Технологии и основы дизайна 1 1 

Основы графической грамоты 2 2 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные 

части 
2 2 

Современные и перспективные технологии 4 4 

Информационные и когнитивные технологии 2 2 

Строительные и транспортные технологии 2 2 

Технологии ведения дома 4 4 

Дизайн интерьера дома 1 1 

Дизайн интерьера комнатными растениями 1 1 

Технологии ремонта жилых помещений 2 2 

Энергетические технологии. Основы электротехники. 

Робототехника 
6 6* 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации 2 2 

Электрические устройства с элементами автоматики 2 2 

Алгоритмы и программирование роботов 2 2 

Инвариантный модуль «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

46 46 

Технологии обработки древесины и искусственных 

древесных материалов 

14  

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов 2  

Приёмы точения на токарном станке по обработке древесины 2  

Технология вытачивания изделий на токарном станке по 

обработке древесины 

2  

Естественная и искусственная сушка древесины 2  

Соединение заготовок из древесины 2  

Конструирование изделий из древесины 2  

Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных 

древесных материалов 

2  

Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов 

14  



 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка 1  

Управление токарно-винторезным станком 1  

Применение режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке 

1  

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке 

1  

Сверление, центрование и зенковаиие отверстий в деталях на 

токарно-винторезном станке 

2  

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей на 

токарно-винторезном станке 

1  

Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей на 

токарно-винторезном станке 
1 

 

Общие сведения о видах стали 1  

Общие сведения о термической обработке стали 1  

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы 2  

Применение ручного электрифицированного инструмента для 

обработки конструкционных материалов 
2 

 

Технологии обработки текстильных материалов  24 

Технология производства химических волокон  2 

Свойства химических волокон и тканей из них  2 

Образование челночного стежка  1 

Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий 

 
1 

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  2 

Конструирование юбок  2 

Построение чертежа и моделирование конической юбки  2 

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки  2 

Этапы производства одежды. Технология изготовления поясных 

изделий (на примере юбки) 

 
10 

Технологии обработки пищевых продуктов 6* 12 

Понятие о микроорганизмах  1 

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы  2 

Морепродукты. Рыбные консервы  2 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста 
 1 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства 

хлеба и хлебобулочных изделий 
 2 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских изделий из различных видов теста 
 2 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников, 

домашней лапши 
 2 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Народные промыслы и ремесла 
6 6 

Вязание спицами  6 

Скобчатая резьба. Приёмы разметки и техника резьбы 6  



 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 
6 4 

Разработка и выполнение творческих проектов 6 4 

Итого 68 68 

 

 

 

Модули/Разделы 
Количество часов 

8 КЛАСС 9 КЛАСС 

Инвариантный модуль «Производство и технологии» 19 19 

Модели человеческой деятельности 2 2 

Моделирование как основа познания и практической 

деятельности 1  

Интеллект-карты как инструмент систематизации информации 1  

Техника, технологические системы и теория решения 

изобретательских задач  2 

Современные и перспективные технологии 3 3 

Социальные технологии 1  

Лазерные технологии и нанотехнологии  1 

Биотехнологии и современные медицинские технологии 2  

Основы 3D-Технологий  2 

Семейная экономика и основы предпринимательства 2 2 

Семейная экономика 2  

Основы предпринимательства  2 

Профориентация и профессиональное самоопределение 3 3 

Основы выбора профессии. 1  

Классификация профессий  1 

Требования к качествам личности при выборе профессий 2  

Построение профессиональной карьеры  2 

Электротехника, электроэнергетика и электроника 4 4 

Производство, передача и потребление электрической энергии 2  

Переменный и постоянный ток  2 

Электрические двигатели  2  

Тенденции развития электроэнергетики и электроники   2 

Робототехника  5 5 

Контроллер и датчики — основа управляемой модели роботов. 

Элементарная база робототехники 

2 

 

Система команд робота. Языки программирования и 

визуальный язык управления роботом. Программирование работы 

модели роботизированной системы светодиодов 

3 

 

Управление движущейся моделью робота в компьютерно-

управляемой среде 

 2 

Принципы работы датчиков, их параметры и применение. 

Обратная связь. Датчик расстояния и датчик линии 

 3 



 

Инвариантный модуль «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

15 15 

Зрительные иллюзии в одежде  1 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия 

1 1 

Работа с готовыми выкройками 1  

Технология изготовления плечевого изделия (не сложная 

модель) 

4 4 

Технологии обработки пищевых продуктов 3 3 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд 2  

Мясная промышленность. Технологии обработки и 

приготовления блюд из мяса 

 2 

Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров 1  

Современные технологии в производстве и упаковке пищевых 

продуктов 

 1 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Народные промыслы и ремёсла 

2 2 

Основы геометрической резьбы 1  

Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний 1  

Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в 

практических работах и творческих проектах 

 1 

Художественное конструирование изделий в технике 

просечного и пропильного металла 

 1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

2 2 

Разработка и выполнение творческих проектов. 2 2 

Итого 34 ч. 34ч. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметное содержание. 
Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания и в рабочей программе воспитания МБОУ СШ №8. 

Воспитательный потенциал программы реализуется через модуль «Учебная деятельность» 

рабочей программы воспитания МБОУ СШ №8 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего и 

среднего общего образования. 
Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры 

в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом.  
Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способностей 

и их целенаправленного развития. 
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, 

истории и современному развитию.  
В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 



 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий 

и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 
Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 
Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия.  
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

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

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

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

Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования приказом Минпросвещения от 02.08.2022 № 653: 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 

спортивной работы в общеобразовательной организации. 
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках 

и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение 

травматизма. 
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 
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самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 
Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 
Модуль «Гимнастика». 
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 

шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча 

на дальность с трёх шагов разбега. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах 

переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при 

спуске с пологого склона. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом.  
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
 
6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, роль Пьера 



 

де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, 

первые олимпийские чемпионы. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат 

физической подготовки.  
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов.  
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 
Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.  
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) 

и способом «ноги врозь» (девочки).  
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений 

шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперёд и обратно (мальчики).  
Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание.  
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.  
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и 

прыжком.  
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях 

и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 



 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов.  
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  
Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
 
7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР 

и современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  
Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 

Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 
Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 



 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание».  
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами.  
Модуль «Спортивные игры».  
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в 

корзину.  
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча 

через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
 
8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и 

форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость.  
Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой.  
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 
Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 



 

(юноши).  
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 

(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.  
Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода 

на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки 

в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 
Модуль «Спортивные игры».  
Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. 

Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных 

технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
 
9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура.  
Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 
Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 



 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности обучающихся. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, 

стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки).  
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту 

способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность.  
Модуль «Зимние виды спорта». 
Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и 

броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Развитие силовых способностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя 

(вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре 

на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры 

с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).  
Развитие скоростных способностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на 



 

разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, 

вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений.  
Развитие выносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  
Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание 

малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  
Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.  
Специальная физическая подготовка. 
Модуль «Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.  
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 



 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев режиме 

непрерывного и интервального методов. 
Модуль «Лёгкая атлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 
Модуль «Зимние виды спорта». 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью.  
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» 

и преодоление небольших трамплинов. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. 
1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  



 

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 
4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими 

руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по 

команде скоростью и направлением передвижения.  
Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения 

(по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  



 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности 

с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом;  
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека;  
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок;  
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности;  
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  
формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 



 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.  
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения; 
и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения;  
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения.  
У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня;  
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 



 

проведения самостоятельных занятий; 
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 
выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), 

в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  
передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  
выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – 

имитация передвижения); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении);  
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача);  
футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 
 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;  
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  
контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  
готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности;  
составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать 

и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  
выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки);  
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости;  
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 



 

передвижения); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  
футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 
 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  
объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;  
объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  
составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  
выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды 

в парах и тройках (девушки);  
составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения 

в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 
выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию 

из ранее освоенных упражнений (юноши);  
выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  
выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 
выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – 

имитация перехода); 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 
 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 



 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела;  
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  
выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать 

с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  
выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  
выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

– имитация передвижения); 
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности). 
 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 
понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака;  
объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»; 
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  
использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  
измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 



 

помощи;  
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши);  
составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  
составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  
совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;  
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической 

культуре 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Способы 

самостоятельной 

деятельности 
 3     

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 
 6     

2.2 
Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 Зимние виды  10     



 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 5     

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 15     

Итого по разделу  60   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 
 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической 

культуре 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Способы 

самостоятельной 

деятельности 
 3     

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   



 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 
 6     

2.2 
Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 5     

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 15     

Итого по разделу  60   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

7 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической 

культуре 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Способы 

самостоятельной 

деятельности 
 3     



 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 
 6     

2.2 
Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 5     

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 15     

Итого по разделу  60   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 

8 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 



 

1.1 
Знания о 

физической 

культуре 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Способы 

самостоятельной 

деятельности 
 3     

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 
 6     

2.2 
Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 5     

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

 15     

Итого по разделу  60   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
 68   0   0   



 

ПО ПРОГРАММЕ 
 

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о 

физической 

культуре 
 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Способы 

самостоятельной 

деятельности 
 3     

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 
 6     

2.2 
Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 
 10     

2.3 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10     

2.4 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 7     

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 5     

2.7 Подготовка к  15     



 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль "Спорт") 

Итого по разделу  60   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 
 

 


